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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шуманская 

СОШ» Высокогорского муниципального района Республики Татарстан

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ:

1.1 .   Пояснительная записка 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения «Шуманская  средняя  общеобразовательная школа 
»  Высокогорского  муниципального  района  Республики  Татарстан  (далее  МБОУ  «Шуманская 
СОШ»)   разработана   в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  на  основе  Примерной  основной 
образовательной программы общеобразовательного учреждения для начального общего образования 
(утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373)  в соответствии с 
Законом Российской Федерации и Республики Татарстан «Об образовании».

Программа  разработана  с  учётом  образовательных  потребностей  и  запросов  участников 
образовательного  процесса,  осуществляемого  в  МБОУ  «Шуманская   СОШ»,  филиала 
«Большепочинская НОШ» и кустовой Олуязской начальной общеобразовательной школы.

Разработка ООП начального общего образования осуществлена с привлечением педагогического 
и попечительского совета, родительского комитета, обеспечивающих государственно-общественный 
характер управления образовательным учреждением.

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  на  ступени 
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 
духовно-нравственное,  социальное,  личностное и интеллектуальное развитие,  на создание основы 
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 
развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и 
укрепление здоровья. 

ООП формировалась с учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента 
всего последующего обучения. Учитывались также характерные для младшего школьного возраста 
(от 6,5 до 11 лет) центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
образования:  словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,  произвольное 
внимание,  письменная  речь,  анализ,  рефлексия  содержания,  оснований  и  способов  действий, 
планирование  и  умение  действовать  во  внутреннем  плане,  знаково-символическое  мышление, 
осуществляемое  как  моделирование  существенных  связей  и  отношений  объектов;  развитие 
целенаправленной  и  мотивированной  активности  обучающегося,  направленной  на  овладение 
учебной  деятельностью,  основой  которой  выступает  формирование  устойчивой  системы  учебно-
познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.

При  определении  стратегических  характеристик  основной  образовательной  программы 
учитывались  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.

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 
на  ступени  начального  общего  образования.  Она  представляет  собой  систему  взаимосвязанных 
программ,  каждая  из  которых является  самостоятельным  звеном,  обеспечивающим  определенное 
направление деятельности МБОУ «Шуманская СОШ ».

Целью реализации образовательной программы является: 

• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования;



• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных программ 
по предметам на основе используемых образовательных систем. 

Задачи реализации образовательной программы:
Достижение личностных результатов учащихся:

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
o сформированность мотивации  к обучению и познанию;
o осмысление и принятие основных базовых ценностей.

• Достижение метапредметных результатов обучающихся:
освоение  универсальных  учебных  действий  (регулятивных,  познавательных, 

коммуникативных).
• Достижение предметных результатов:

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 
применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.

       Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Шуманская   средняя 
общеобразовательная  школа  »  Высокогорского  муниципального  района  Республики  Татарстан 
действует в соответствии с Уставом школы.
Характеристика образовательных потребностей родителей: предметные, музыкальные, спортивные, 
научно-позновательные кружки, социальная работа, проектная деятельность.
     Характеристика   кадрового  состава  начальной  школы:  общее  число  педагогов -  4, средний 
возраст  преподавателей – 40 лет, 75%  имеют  высшее  образование,3 учителя – второй 
квалификационной категории (75%),1 учитель без категории первый год работы. 
       Единое образовательное пространство: школа, сельская библиотека, дом культуры.
         Творческие достижения учеников и учителей: участие в районных конкурсах, в конкурсах 
«Авангард», «Кит», «Золотое Руно», «Зир к тиен», «Старт», в районных конференциях.ә
       Материально-техническая база ОУ:  
Территория школы расположена  в селе Шуман. Площадь  территории – 12776 кв.м., кадастровый 
номер 16:16:26 01 01:56
      В территории имеются учебное здание, хозяйственная зона, огород, цветники, физкультурно-
спортивная площадка, сад, подъездные дороги.
Общая  площадь  учебного  здания – 1825,9 кв.м.  На 1 учащегося – 7,8 кв.м.  
В  здании   имеется   спортивный  зал,  площадь  без   вспомогательных  помещений  147,8  кв.м. 
(14,8х9,96).  За последнее время приобретены  волейбольные, баскетбольные мячи. Оснащенность 
спортзала-75%.  Имеется   каток,  футбольное  поле,  площадки  для  волейбола  и  баскетбола,  для 
метания и прыжков, беговая дорожка  (730 м).

   Материально-техническая  база  и  квалифицированные  кадры  обеспечивают  выполнение 
программ по физической культуре  в  полном объеме  и  полноценной  организации  внеурочной 
спортивно-оздоровительной работы.

   В школе  есть  медицинская комната (10,9 кв.м).   Составлен договор с ФАП. Фельдшер 
организует    медицинское  обслуживание   обучающихся  в  период  учебного  года  в  медицинской 
комнате. 
     Столовая  с  обеденным  залом (50,6 кв.м.) на 47 посадочных  мест  позволяет  организацию 
горячего питания   учащихся  в  соответствии  с  требованиями  СанПиНа.
     В  последние  годы  материально-техническое  состояние  начальной   школы  систематически 
улучшается. В 2010  году  все  преподаватели  получили  ноутбуки.

Условия соответствуют требованиям ФГОС.  Школа работает в одну смену.

• Традиции   начальной   школы ОУ:  «День  знаний»,  встречи  с  тружениками  тыла,  праздничные 
концерты, «Последний звонок».

Школа  строит  свою  воспитательную  систему  с  учётом  гармоничного  сочетания  ряда 
структур. система включает в себя следующие компоненты:

• повышение  психолого-педагогической  культуры  семьи  через  родительские  лектории, 
родительские собрания, праздники.



• вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс через деятельность родительского 
патруля, организацию всеобуча, совместные творческие дела, дни открытый дверей, публичные 
отчёты.
•  активная работа с населением. Организация  работы по оказанию помощи ветеранам войны 
и труда, одиноким пожилым людям, благоустройству, озеленению села, праздников для жителей 
СМС. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 
начального общего образования    

№
п/п

Специалисты Функции Количеств
о 

специалист
ов в 

начальной 
школе

1 Учитель (в том 
числе предметники) 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в 
рамках образовательного процесса

4

2 Заведующая 
библиотекой

Обеспечивает  интеллектуальный  и  физический   доступ  к 
информации, участвует в процессе воспитания культурного и 
гражданского  самосознания,  содействует  формированию 
информационной  компетентности  уч-ся  путем   обучения 
поиску, анализу, оценке и обработке  информации

1

4 Административный 
персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 
работы, осуществляет контроль и текущую организационную 
работу

3

5 Медицинский 
персонал

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 
функционирование  автоматизированной  информационной 
системы  мониторинга  здоровья   учащихся  и  выработку 
рекомендаций  по  сохранению  и  укреплению  здоровья, 
организует диспансеризацию и вакцинацию школьников

1

6 Информационно-
технологический 
персонал

Обеспечивает  функционирование  информационной 
структуры  (включая   ремонт  техники,  системное 
администрирование, поддержание сайта школы и пр.)

1

В соответствии  с  требованиями  ФГОС  Образовательная  программа  МБОУ  «Шуманская  » 
содержит следующие разделы: 

• пояснительная записка;
• планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы 

начального общего образования ; 
•  учебный план начального  общего  образования;
• программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  ступени 

начального общего образования ;
• программы отдельных учебных предметов, курсов; 
• программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 
• Программа формирования экологической  культуры,  культуры здорового и безопасного образа 

жизни
• программа коррекционной работы



• система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

Все  компоненты  образовательной  программы  разработаны  на  основе  ФГОС  и  с  учетом 
содержания  образовательной  системы,  используемого  на  начальной  ступени  образования УМК 
«Начальная школа XXI века» и Образовательная система «Перспектива».

Краткая характеристика используемых  образовательных систем (приложение 1)

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы   начального  общего образования 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования 
определяет  требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы.  К  числу 
планируемых результатов относятся:

•  личностные  результаты —  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 



начальной  школы,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,  социальные 
компетентности,  личностные  качества;  сформированность  основ  российской,  гражданской 
идентичности;

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);

•  предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению,  а  также  система  основополагающих элементов  научного  знания, 
лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты
освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований
Формирование  основ  российской 
гражданской  идентичности,  чувства 
гордости за свою Родину, российский народ 
и  историю  России,  осознание  своей 
этнической  и  национальной 
принадлежности;  формирование  ценностей 
многонационального  российского 
общества;  становление  гуманистических  и 
демократических ценностных ориентаций

Ученик  осознаёт  свою  принадлежность  к 
своей  стране  -  России,  к  своему  народу. 
Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 
родными,  друзьями;  с  родной природой,  с 
Родиной?  Какой  язык  и  какие  традиции 
являются  для тебя родными и почему? Что 
обозначает  для  тебя  любить  и  беречь 
родную землю, родной язык? 
Знает   и  с  уважением  относится  к 
Государственным символам России. 
Сопереживает  радостям  и  бедам  своего 
народа  и  проявлять  эти  чувства  в  добрых 
поступках.

Формирование  целостного,  социально 
ориентированного  взгляда  на  мир  в  его 
органичном  единстве  и  разнообразии 
природы,  народов,  культур  и  религий. 
Формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других 
народов

Ученик  воспринимает  планету  Земля  как 
общий дом  для многих народов, принимает 
как  данность  и  с  уважением  относится  к 
разнообразию народных традиций, культур, 
религий. 
Выстраивает  отношения,  общение  со 
сверстниками  несмотря  на  национальную 
принадлежность,  на  основе 
общекультурных принципов,  уважать  иное 
мнение историю и культуру других народов 
и  стран,  не  допускать  их  оскорбления, 
высмеивания.

Овладение  начальными  навыками 
адаптации  в  динамично  изменяющемся  и 
развивающемся мире

Ученик  умеет  выстраивать 
добропорядочные  отношения  в  учебном 
коллективе,  в  коллективах  групп 
продлённого  дня,  дополнительного 
образования,   во  временных  творческих 
группах…

Принятие  и  освоение  социальной  роли 
обучающегося,  развитие  мотивов  учебной 
деятельности и формирование личностного 
смысла учения

 Ученик воспринимает важность (ценность) 
учёбы  как  интеллектуального  труда  и 
познания  нового.  Ответы  на  вопрос:  для 
чего  он  учится,  отражают  учебную 
мотивацию.  Ученик  активно  участвует  в 
процессе обучения, выходит на постановку 
собственных  образовательных  целей  и 
задач. 



Развитие  самостоятельности  и  личной 
ответственности  за  свои  поступки,  в  том 
числе в информационной деятельности,  на 
основе  представлений  о  нравственных 
нормах,  социальной  справедливости  и 
свободе

Ученик  осмысленно  относится  к  тому  что 
делает,  знает  для  чего  он  это  делает, 
соотносит  свои  действия  и  поступки  с 
нравственными нормами.  Различает  «что я 
хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые 
дела,  полезные  другим  людям. Умеет 
отвечать за результат дела, в случае неудачи 
«не прячется» за других. 

Формирование  эстетических  потребностей, 
ценностей и чувств

Ученик  умеет  различать  «красивое»  и 
«некрасивое»,  ощущает  потребность  в 
«прекрасном»,  которое  выражается  в 
удержании критерия «красиво» (эстетично), 
в  отношениях  к  людям,  к  результатам 
труда…

Развитие  этических  чувств, 
доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и 
сопереживания чувствам других людей

Ученик  понимает  ценности  нравственных 
норм,  закреплённых  в  языке  народа,  для 
жизни  и  здоровья  человека,  умеет 
соотносить  эти  нормы  с  поступками  как 
собственных, так и окружающих людей. 
Ученик  проявляет  доброжелательность  в 
отношении  к  другим,  эмоциональную 
отзывчивость  и сопереживание к чувствам 
родных  и  близких,  одноклассников,  к 
событиям в классе, в стране,…

Развитие  навыков  сотрудничества  со 
взрослыми  и  сверстниками  в  разных 
социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций

Ученик  позитивно  участвует  в 
коллективной  и  групповой  работе 
учащихся,  умеет входить в коммуникацию 
со  взрослыми  людьми,  соблюдает  в 
повседневной  жизни  нормы  речевого 
этикета  и  правила  устного  общения 
(обращение,  вежливые  слова).  В  ситуации 
конфликта  ищет  пути  его  равноправного, 
ненасильственного преодоления,  терпим к 
другим  мнениям,  учитывает  их  в 
совместной работе.

Формирование  установки  на  безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду,  работе  на результат, 
бережному  отношению  к  материальным  и 
духовным ценностям

Ученик  ориентирован  на  здоровый  образ 
жизни,  придерживается  здорового  режима 
дня,  активно  участвует  в  физкультурно-
оздоровительных  мероприятиях,  имеет 
увлечение  к  творческому  труду  или 
спортивным занятиям. Проявляет бережное 
отношение  к  результатам своего  и чужого 
труда.  

Метапредметные результаты
освоения основной образовательной программы

начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований
Овладение способностью принимать и сохранять 
цели  и  задачи  учебной  деятельности,  поиска 
средств ее осуществления.

Ученик  принимает  учебную  задачу, 
соотносит свои действия с этой задачей, 
ищет  способ  её  решения,  осуществляя 



пробы.
Освоение способов решения проблем творческого 
и поискового характера.

Ученик осуществляет отбор источников 
информации для поиска нового знания. 
Самостоятельно  отбирает для решения 
предметных учебных задач 
необходимые словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски; 
сопоставляет  и отбирает информацию, 
полученную из  различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, 
Интернет, компетентные люди – 
библиотекарь, учитель старших классов, 
…),  выделяет главное (различает 
главное и второстепенное), фиксирует в 
виде текста, таблиц, схем.

Формирование  умения  планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Ученик намечает действия при работе в 
паре, составляет простой план действий 
при  написании  творческой  работы, 
создании проектов.
В диалоге с учителем вырабатывает 
критерии оценки и определяет степень 
успешности выполнения своей работы и 
работы всех, исходя из имеющихся 
критериев,  может совершенствовать 
критерии оценки и пользоваться ими в 
ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта может 
дать обоснованную оценку его 
результатов.

Формирование  умения  понимать  причины 
успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и 
способности  конструктивно  действовать  даже  в 
ситуациях неуспеха

Сопоставляя свои действия и результат, 
понимать  причины  своего  неуспеха  и 
находить  способы  выхода  из  этой 
ситуации.

Освоение  начальных  форм  познавательной  и 
личностной рефлексии

Ученик  должен  уметь  отвечать  на 
вопросы:  Что  мне  удалось?  Что  не 
удалось? И почему?
Как, каким способом действовал? Какой 
способ сложнее (удобнее, подходит или 
нет) и почему? …

Использование  знаково-символических  средств 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов  и  процессов,  схем решения 
учебных и практических задач.
Умение  работать  в  материальной  и 
информационной  среде  начального  общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии  с  содержанием  конкретного 
учебного предмета

Ученик может перевести в устный текст 
данные из таблицы, схемы, диаграммы, 
может  дополнить  или  достроить  их, 
использовать  эти  средства  для  записи 
текстовой  информации.  Активно 
использует  модели  при  анализе  слов, 
предложений,  при  решении 
математических задач…

Активное  использование  речевых  средств  и 
средств  информационных  и  коммуникационных 
технологий  (далее  –  ИКТ)  для  решения 

Ученик  соблюдает  в  повседневной 
жизни  нормы  речевого  этикета  и 
правила  устного  общения  (обращение, 



коммуникативных и познавательных задач вежливые слова). Может решать разные 
коммуникативные  задачи,  адекватно 
используя имеющиеся у него языковые 
средства (просьба,  отказ, поздравление, 
доказательство…)
Умеет презентировать результаты своей 
деятельности,  в  том  числе  средствами 
ИКТ.

Использование  различных  способов  поиска  (в 
справочных  источниках  и  открытом  учебном 
информационном  пространстве  сети  Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и  интерпретации  информации  в  соответствии  с 
коммуникативными и познавательными задачами 
и технологиями учебного предмета;  в том числе 
умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры, 
фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме 
измеряемые  величины  и  анализировать 
изображения, звуки,  готовить свое выступление и 
выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим 
сопровождением;  соблюдать  нормы 
информационной  избирательности,  этики  и 
этикета

Ученик  умеет  использовать 
компьютерную  технику  для  решения 
поисковых  задач,  в  том  числе  умеет 
вводить  текст  с  помощью  клавиатуры, 
фиксировать  (записывать)  в  цифровой 
форме  измеряемые  величины  и 
анализировать  изображения,  звуки, 
готовить своё выступление и выступать 
с  аудио-,  видео-  и  графическим 
сопровождением;  при  этом  от 
соблюдает  нормы  информационной 
избирательности, этики и этикета.

Овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных  стилей  и  жанров  в  соответствии  с 
целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое 
высказывание  в  соответствии  с  задачами 
коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и 
письменной формах

Ученик  предъявляет  смысловое  чтение 
произведений разных стилей и жанров. 
Ученик  адекватно  использует  речь  и 
речевые  средства  для  эффективного 
решения  разнообразных 
коммуникативных задач в практической 
деятельности и повседневной жизни, он 
может  составлять  тексты  в  устной  и 
письменной  форме  на  определённую 
тему  с  использованием  разных  типов 
речи:  описание,  повествование, 
рассуждение. 

Овладение  логическими  действиями  сравнения, 
анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по 
родовидовым признакам,  установления  аналогий 
и  причинно-следственных  связей,  построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям

На  изученном  предметном  материале 
предъявляет  овладение  логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения,  классификации  по 
родовидовым  признакам,  установления 
аналогий  и  причинно-следственных 
связей,  построения  рассуждений, 
отнесения к известным понятиям

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 
готовность  признавать  возможность 
существования  различных  точек  зрения  и  права 
каждого  иметь  свою;  излагать  свое  мнение  и 
аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку 
событий

Ученик  умеет   вести диалог,  учитывая 
разные мнения;   умеет  договариваться 
и приходить к общему решению; умеет 
задавать вопросы, уточняя непонятое в 
высказывании; умеет  доказательно 
формулировать собственное мнение.



Определение общей цели и путей ее достижения; 
умение договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный  контроль  в  совместной  деятельности, 
адекватно  оценивать  собственное  поведение  и 
поведение окружающих

Ученик  активно  участвует  в 
коллективном  диалоге  по  постановке 
общей  цели  и  путей  её  достижения, 
умеет  договариваться  о  распределении 
функций и ролей при работе  в  паре,  в 
творческой группе; умеет  осуществлять 
взаимный  контроль  и  оказывать  в 
сотрудничестве  необходимую 
взаимопомощь,  адекватно  оценивать 
собственное  поведение  и  поведение 
окружающих.

Готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством  учета  интересов  сторон  и 
сотрудничества

Ученик  проявляет  готовность  к 
решению конфликта посредством учета 
интересов  сторон  и  сотрудничества, 
стремиться  к  координации  различных 
позиций при работе в паре.

Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях  объектов,  процессов  и  явлений 
действительности  (природных,  социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета

Ученик  предъявляет  освоенность 
начальных  сведений  о  сущности  и 
особенностях  объектов,  процессов  и 
явлений  действительности  в 
соответствии  с  содержанием 
конкретных учебных предметов.

Овладение  базовыми  предметными  и 
межпредметными  понятиями,  отражающими 
существенные  связи  и  отношения  между 
объектами и процессами

Ученик  предъявляет  освоенность 
базовых предметных и межпредметных 
понятий,  отражающих  существенные 
связи и отношения между объектами и 
процессами.

                                                            



Предметные результаты освоения
основной образовательной программы

начального общего образования

Филология. 
            Русский язык. Родной язык

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 
начального  общего  образования  научатся  осознавать  язык  как  основное  средство 
человеческого  общения  и  явление  национальной  культуры,  у  них  начнёт  формироваться 
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к 
их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 
процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,  интеллектуальных  и 
творческих способностей.

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с  использованием средств ИКТ) 
потребность  в  творческом  самовыражении,  научатся  использовать  язык  с  целью  поиска 
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования,  будет  сформировано  отношение  к  правильной  устной  и  письменной  речи как 
показателям  общей  культуры  человека.  Они  получат  начальные  представления  о  нормах 
русского  и  родного  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и 
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 
и  письменных  текстов.  У  них  будут  сформированы  коммуникативные  учебные  действия, 
необходимые  для  успешного  участия  в  диалоге:  ориентация  на  позицию  партнёра,  учёт 
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на ступени начального общего образования:
•  научится  осознавать  безошибочное  письмо  как  одно  из  проявлений  собственного  уровня 
культуры;
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объёме  изученного)  при  записи  собственных  и  предложенных  текстов,  овладеет  умением 
проверять написанное;
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой),  морфологией  и  синтаксисом;  в  объёме  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 русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 
основную  образовательную  программу  начального  общего  образования,  будет  сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам 
и  способам  решения  новой  языковой  задачи,  что  заложит  основы  успешной  учебной 
деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей 
ступени образования.

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

• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 



твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-
буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать  
правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.

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 объёме представленного в учебнике материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 
др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,оценивать  
правильность проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

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

Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• 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:

•  определять  грамматические  признаки  имён  существительных  —  род,  число,  падеж, 
склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.

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

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 объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
•  при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,  чтобы  избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок;
•  при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и  определять  способы 
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.

 Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:

•  оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  и  неязыковых  средств  устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
• 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 определённую 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  (sms-сообщения,  
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

Литературное чтение. 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития  и  для  успешного  обучения  по  другим  предметам.  У  них  будет  формироваться 



потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 
общечеловеческими ценностями.

Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать  художественную 
литературу,  эмоционально  отзываться  на  прочитанное,  высказывать  свою  точку  зрения  и 
уважать  мнение  собеседника.  Они  получат  возможность  воспринимать  художественное 
произведение  как  особый  вид  искусства,  соотносить  его  с  другими  видами  искусства, 
познакомятся  с  некоторыми  коммуникативными  и  эстетическими  возможностями  родного 
языка, используемыми в художественных произведениях.

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы  универсальные  действия,  отражающие  учебную  самостоятельность  и 
познавательные интересы.

Выпускники  овладеют  техникой  чтения,  приёмами  понимания  прочитанного  и 
прослушанного  произведения,  элементарными  приёмами  анализа,  интерпретации  и 
преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся 
самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться  словарями  и 
справочниками,  осознают  себя  как  грамотных  читателей,  способных  к  творческой 
деятельности.

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного  (прочитанного) 
произведения.  Они  будут  составлять  несложные  монологические  высказывания  о 
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 
небольшие  тексты  повествовательного  характера  с  элементами  рассуждения  и  описания. 
Выпускники  научатся  декламировать  (читать  наизусть)  стихотворные  произведения.  Они 
получат  возможность  научиться  выступать  перед  знакомой  аудиторией  (сверстников, 
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию).

Выпускники  начальной  школы  приобретут  первичные  умения  работы  с  учебной  и 
научно-популярной  литературой,  будут  находить  и  использовать  информацию  для 
практической работы.

Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности,  на  практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

. Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:

•  осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  саморазвития;  воспринимать 
чтение  как источник эстетического,  нравственного,  познавательного опыта;  понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации;
• 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: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
•  ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и  научно-популярного  текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 
мысль  и  героев  произведения;  тему  и  подтемы  (микротемы);  основные  события  и 
устанавливать  их  последовательность;  выбирать  из  текста  или  подбирать  заголовок, 
соответствующий  содержанию  и  общему  смыслу  текста;  отвечать  на  вопросы  и  задавать 



вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, заданные в явном виде);
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 
озаглавливать их;  составлять простой план;  устанавливать  взаимосвязь  между  событиями, 
поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 
выразительности:
сравнение,  олицетворение,  метафору,  эпитет,  определяющие  отношение  автора  к  герою, 
событию; 

Без использования терминологии:
•  использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов  (формулировать, 
основываясь  на  тексте,  простые  выводы;  понимать  текст,  опираясь  не  только  на 
содержащуюся  в  нём  информацию,  но  и  на  жанр,  структуру,  язык;  пояснять  прямое  и 
переносное  значение  слова,  его  многозначность  с  опорой  на  контекст,  целенаправленно 
пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 
не  высказанные  в  тексте  напрямую,  например  соотносить  ситуацию  и  поступки  героев, 
объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста);
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
•  передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики  научно-
познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 
выборочного);
•  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста  (задавать  вопросы, 
высказывать  и  обосновывать  собственное  мнение,  соблюдать  правила  речевого  этикета), 
опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
• выделять не только главную, но и избыточную информацию;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности
художественного текста и высказывать суждение;
• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 
•  отмечать  изменения  своего  эмоционального  состояния  в  процессе  чтения  литературного  
произведения;
•  оформлять  свою  мысль  в  монологическое  речевое  высказывание  небольшого  объёма 
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме  
или отвечая на вопрос;
• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 
суждение примерами из текста;
• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.

 Круг детского чтения 
Выпускник научится:

•  ориентироваться  в  книге  по  названию,  оглавлению,  отличать  сборник  произведений  от 
авторской книги;
•  самостоятельно  и целенаправленно  осуществлять выбор  книги в  библиотеке  по  заданной 
тематике, по собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу;
•  пользоваться  алфавитным  каталогом,  самостоятельно  пользоваться  соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой.

Выпускник получит возможность научиться:
•  ориентироваться  в  мире  детской  литературы  на  основе  знакомства  с  выдающимися 
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;
•  определять  предпочтительный  круг  чтения,  исходя  из  собственных  интересов  и 



познавательных потребностей;
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.

 Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:

•  сравнивать,  сопоставлять художественные произведения разных жанров,  выделяя два-три 
существенных  признака  (отличать  прозаический  текст  от  стихотворного;  распознавать 
особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).

Выпускник получит возможность научиться:
•  сравнивать,  сопоставлять  различные  виды  текстов,  используя  ряд  литературоведческих 
понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,  
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).

 Творческая деятельность
Выпускник научится:

• читать по ролям литературное произведение;
• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;

Без использования терминологии:
•  реконструировать  текст,  используя  различные  способы  работы  с  «деформированным» 
текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.

Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
•  создавать  собственный  текст  (повествование  –  по  аналогии,  рассуждение  –  развёрнутый 
ответ на вопрос; описание – характеристика героя).

Татар теленн н уку программасы эчт леге ә ә ( татар группасы)

Татар телен йр т  максатлары:ө ә ү
1) укучыларны  актив м пассив с злек запасын арттыруга, шул с зл р-не эзлеклең һә ү ү ә  

р вешт  куллануга игътибарны ки йт  аша,  укучыны  с йл м  м язма телен стерә ә ңә ү ң ө ә ә һә ү ү 
бел н  берр тт н,  рухи  д ньясын  баету,  реаль  чынбарлыкка  карашын  формалаштыру,ә ә ә ө  
тормыш вакыйгаларыннан х б рдарә ә лыгын булдыру;

2) татар теленн н алынган теоретик материалны (тел системасын) а лы зл штер не,ә ң ү ә ү  
тел  ф нен  яхшы  бел не  т эмин  ит ;  гам ли  тел  материалларын  х терд  калдырып  мә ү ә ү ә ә ә һә  
т рбияви максатны к зд  тотып, д бият д ресл ренд  бирелг н м сайланган текстларныә ү ә ә ә ә ә ә ә һә  
анализлауны яки язылган изложение м сочинениел р стенд  уй-фикер уртаклашуларныһә ә ө ә  
оештыру ярд менд , укучыларны  х тер м фикерл  с л тен сә ә ң ә һә әү ә ә ү тер , з- зл рен б ялү ү ү ә ә әү 
к некм л рен камилл штерү ә ә ә ү;

3) теоретик  материалларны  зл штер  м  текст  стенд  эшл  к некм л ренү ә ү һә ө ә әү ү ә ә  
камилл штер  барышында,  укучыларны  гомуми  белем  д р сен  стер ;  информацияә ү ң ә әҗә ү ү  
чыганакларыннан кир кле м гъл матларны таба белерг  йр т ;ә ә ү ә ө ә ү      

4) укучыларда китап (д реслек) бел н эшл , конспектлар т з , белешм  д бияттанә ә әү ө ү ә ә ә  
(с злекл рд н, ф нни чыганаклардан) д рес файдалану к некм л ре булдыру;ү ә ә ә ө ү ә ә



5) укучыларны  б йл нешле с йл м культурасын стер  чен, с йл мне кабул ит ,ң ә ә ө ә ү ү ө ө ә ү  
с йл мн н  урынлы  файдалану  осталыгы  (уку,  с йө ә ә ө л ,  ты лау,  а лау,  язу,  с йл ш ,әү ң ң ө ә ү  
аралашу) к некм л рен формалаштыру.ү ә ә

Фонетика. Орфоэпия.

Авазлардан торган с зл рү ә  – уй-фикер  белдер не  т п  формасы.  Басым,  интонация.ү ң ө  
йтелеше ягыннан укучыны  з с йл мен м чит кешенекен б яли алуы.Ә ң ү ө ә һә ә

Фонетиканы  йр н  предметы. Х реф м аваз т шенч се. ң ө ә ү ә һә ө ә
Сузык авазлар. А, а х рефе м [а] авазы. ,  х рефе м [ ] авазы. Я, я х рефе м [йә һә Ә ә ә һә ә ә һә  

+ а], [й + ] авазлары. У, у х рефе м [у] авазы. ,  х рефе м [ ] авазы. Ю, ю х рефе мә ә һә Ү ү ә һә ү ә һә  
[й + у], [й + ] авазлары. О, о х рефе м [о] авазы. ,  х рефе м [ ] авазы. Ы, ы х рефеү ә һә Ө ө ә һә ө ә  

м [ы] авазы. Э, э х рефе м [э] авазы. Е, е х рефе м [й + ы], [й + э] авазлары. И, и х рефеһә ә һә ә һә ә  
м [и] авазы. һә

Тартык авазлар. Тартык авазларны  я гыраулыкта яки са гыраулыкта ярашуы. П, пң ң ң  
х рефе м [п] авазы.  Б, б х рефе м [б] авазы. Ф, ф х рефе м [ф] авазы. В, в х рефе мә һә ә һә ә һә ә һә  
[в], [w] авазлары.  К, к х рефе м [къ], [к] авазлары. Г, г х рефе м [гъ], [г] авазлары. Т, тә һә ә һә  
х рефе м [т] авазы. Д, д х рефе м [д] авазы. Ч, ч х рефе м [ч] авазы. ,  х рефе мә һә ә һә ә һә Җ җ ә һә  
[ ] авазы. Ш, ш х рефе, [ш] авазы. Ж, ж х рефе м [ж] авазы. С, с х рефе м [с] авазы. З, зҗ ә ә һә ә һә  
х рефе м [з] авазы. Х, х х рефе м [х] авазы. ,  х рефе м [ ] авазы. Й, й х рефе м [й]ә һә ә һә Һ һ ә һә һ ә һә  
авазы. Л, л х рефе м [л] авазы. Р, р х рефе [р] авазы.ә һә ә

Борын авазлары. М, м х рефе м [м] авазы. Н, н х рефе м [н] авазы.  х рефе м [ ]ә һә ә һә ң ә һә ң  
авазы. 

Тавышсыз х рефл р. ь, ъ. ә ә
И ек. С з басымы. җ ү

Лексика м фразеология.һә
С зү  – телне  т п  бер млеге.  С зне  фикер  формалаштыру  м  хис-тойгы  белдерң ө ә ү ң һә ү 

вазифасы.
 Синонимнар. Антонимнар. Омонимнар.

 С з т зелеше. С з ясалышы.ү ө ү
С з ясалышы.ү   С з т зелеше. ү ө  С зне  м гън ле кис кл ре.ү ң ә ә ә ә
М гън ле кис кл рен  нигезл неп, с зне  лексик м грамматик м гън л рен ачыклау.ә ә ә ә ә ә ү ң һә ә ә ә

Морфология.
Исем. Ялгызлык м уртаклак исемн р. Исемне  сан бел н т рл неше. Исемне  килешһә ә ң ә ө ә ң  

бел н т рл неше. Исемне  мл д  кулланылышы. ә ө ә ң җө ә ә
Сыйфат. Сыйфат д р л ре. Сыйфатны  мл д  кулланылышы. ә әҗә ә ң җө ә ә
Сан. 
Р веш. Р вешл рне  мл д  кулланылышы. ә ә ә ң җө ә ә
Алмашлык. Зат алмашлыклары.  
Фигыль. (Боерык, хик я фигыльл р). ә ә

Синтаксис.

С йл мд  с зл рне, мл л рне зара б йл .ө ә ә ү ә җө ә ә ү ә әү
С зл р б йл неше. ү ә ә ә
С зтезм . ү ә

мл  турында т шенч . мл не  х б р ит  м чынбарлыкка м н с б т белдерҖө ә ө ә Җө ә ң ә ә ү һә ө ә ә ә ү 
функциясе. мл не  грамматик нигезе.Җө ә ң

мл .   Гади мл .  енке м ыйнак мл л р.  Хик я,  сорау,  боеру,  тойгылыҖө ә җө ә Җә һә җ җө ә ә ә  
мл л р.җө ә ә

мл  кис кл ре. мл не  баш кис кл ре. Ия, аны  т п билгел ре. Х б р, аны  т пҖө ә ә ә Җө ә ң ә ә ң ө ә ә ә ң ө  
билгел ре. ә



 Д рес язу кагыйд л реө ә ә  – орфография м пунктуация.һә
Язма с йл м. С зл рне ачык ем башкалар танырлык итеп язу кир клеге.ө ә ү ә һ ә
Язуда аваз х рефл рен д рес куллану.ә ә ө
Тыныш  билгел ре.  Аларны  язма  с йл мд  тоткан  рольл рне.  Татар  телендә ө ә ә ә ә 

файдаланыла  торган  тыныш  билгел реә  – кызыл  юл  (иск рм  р веә ә ә шенд  тынышә  
билгел рене  бер т ре итеп карала), нокта, куш тырнаклар, нд  билгесе м сорау билгесе. ә ң ө ө әү һә

д би укудан уку программасы эчт леге Ә ә ә

д би укуны йр н  максатлары:Ә ә ө ә ү
- баланы  физик м психик с лам тлеген саклау м ныгыту;ң һә ә ә һә
-  балада белем алырга тел к-омтылышны формалаштыру, стер ;ә ү ү
-  уку, белем алу к некм л рен  йр т ;ү ә ә ә ө ә ү
-    балада    зен ,    кешел рг ,    йл н    -    тир г    з    м н с б тен, карашларынү ә ә ә ә ә ә ә ә ү ө ә ә ә  
булдыру    -    ягъни    ш хес    формалаштыру,    ш хси сыйфатлар т рбиял .ә ә ә әү
       А лап зл штерелг н к некм л р, м н с б тл р, тел к-омтылышлар урта м югарың ү ә ә ү ә ә ө ә ә ә ә ө һә  
сыйныфларда кабатлана, стерел , баетыла. Башлангыч м кт пт  барлык предметлар даү ә ә ә ә  

зара б йл нешт  йр нел , берд й миятле. Шулай да ш хес м гражданин т рбиялү ә ә ә ө ә ә ә әһә ә һә ә әү 
максатына гуманитар юн лешт ге предметлар к бр к хезм т ит . Белем алу процессы зе дә ә ү ә ә ә ү ә 
уку м язу к некм л ренн н, шу а йр н д н башлана. С йл шерг ,. с йл рг , язаргаһә ү ә ә ә ң ө ә ү ә ө ә ә ө ә ә  
эзлекле, максатлы итеп йр н  - грамоталык - укытучы ярд менд  тормышка ашырыла мө ә ү ә ә һә  
урта, югары сыйныфларда укучыны  белем алу эшч нлегенд  аны  з м ст кыйльлеге артаң ә ә ң ү ө ә  
бара.
                                                 

Белем к л меү ә
1  - сыйныф лифбаны йр н  этабы, х реф танудан башлап, уку-язу к некм л рен  к ч .ә ө ә ү ә ү ә ә ә ү ү
2   - сыйныфтан    уку процессында акрынлап д би с рл р д  (беренче чиратта балаларә ә ә ә ә ә  

д бияты)  файдаланыла  башлый.  Кызыклы,  мавыктыргыч  с рл р  балада  укыйсы  килә ә ә ә ә ү 
тел ге  тудыра,  д бият  д ньясыны ,  матурлыгы,  т эсир  ит  кече  укучыны з  артыннанә ә ә ө ң ә ү ү  
иярт , хыялын уята.ә
3-4  сыйныфларда    уку  д ресл ренд  матур    д бият  м ст кыйль  к ренеш  буларак,ә ә ә ә ә ө ә ү  
максатлырак итеп йр нел  башлый.ө ә ә
         д би    с рл рне    укыганда,    йр нг нд     т б нд ге    конкрет максатларны к здӘ ә ә ә ә ө ә ә ә ү ә ә ү ә 
тотабыз:
-   китап,  с р  уку  к некм л рен ныгыту,  м ст кыйль укуга  тел к м  матур д бияткаә ә ү ә ә ө ә ә һә ә ә  
кызыксыну т рбиял ;ә әү
- с нгатьле уку м с йл м к некм л рен камилл штер ;ә һә ө ә ү ә ә ә ү
-    д би    с р    ярд менд ,    мораль- хлак    м сь л л ре        турында, матурлык-г з ллекә ә ә ә ә ә ә ә ә ә ә ү ә  
турында    с йл шеп,     укучыны      м ст кыйль фикерл вен стер ;ө ә ң ө ә ә ү ү
-    д би   с рг    ияреп,   аны    т рле   вариантларын   уйлап   табып, укучыны  хыялынә ә ә ә ә ң ө ң  
эшк  иг , и ади с л тен стер .ә җ ү җ ә ә ү ү
Бу  максатларга  иреш   чен  т б нд ге  бурыч-чараларны  т  м им:ү ө ү ә ә ү әү өһ
-  бер-берсен тулыландыра, к ч йт  торган м зара б йл п йр неп була торган с рл рө ә ә һә ү ә ә ө ә ә ә ә  
сайлап алына;
-  текстны й герек уку максатына, с нгатьле   итеп уку ст л , д би с рне  матур,   а леө ә ө ә ә ә ә ә ә ң һәң  
я гырашына  игътибар  ител .   Моны   чен  хик ял п язылган ч чм  с рг  д ,  тезмң ә ң ө ә ә ә ә ә ә ә ә ә 

с р - шигырьг  д  м диалогларга   корылган   кечкен    пьесаларга   да   м р гатьә ә ә ә һә ә ө әҗә  
ит рг  кир к.ә ә ә
-  д би с рне башка текстлардан аера    белерг  йр т  миятле ( м с л н, д реслекә ә ә ә ә ө ә ү әһә ә ә ә ә  
текстлары бел н чагыштырып);ә



-   и  беренче,  и  миятле  бурыч  -  образны  (сур тне)  таный  белерг  йр т ;  -ң ң әһә ә ә ө ә ү  
терминнарына  артык  басым  ясамыйча,  чагыштыру,   сынландыру-кешел штер ,  т рлечә ү ө ә 
ачыклау  (эпитет) чараларына,   сур т  ясаучы. чараларга игътибар гон лтел .ә ә ә
-   д биятны  с нгатьне ,  башка т рл ре  бел н  ян ш  куеп,   б йл п зл штер    бикә ә ә ң ө ә ә ә ә ә ә ү ә ү  

миятле   м   н ти ле.   М с л н   р сем   сур тне буяулар, сызыклар ярд менд  ясый,әһә һә ә җә ә ә ә ә ә ә ә  
аны к з бел н к реп торабыз. д би с р шул ук сур тне хыял к зе бел н к рерлек итепү ә ү Ә ә ә ә ә ү ә ү  
с зл р ярд менд  ясый.ү ә ә ә
- Хис - кичерешл р турында с йл шк нд  музыка ярд мг  кил : мо лы, сагышлы, уйчан,ә ө ә ә ә ә ә ә ң  
шаян, шатлыклы м башка хис -хал тл рне бары тик с нгать ярд менд  ген  тасвирлапһә ә ә ә ә ә ә  
була ик нлеге ә
( бу д биятны  т п зенч леге)   укучы к елен  салына:ә ә ң ө ү ә үң ә
-   балалар д бияты турында, халык авыз и аты с рл ре турында башлангыч м кт птә ә җ ә ә ә ә ә ә 
билгеле бер к л мд  ( уку планындагы с гатьл р саны сыйдырган к л мд ) белем бирел .ү ә ә ә ә ү ә ә ә
-  тематикага игътибар ит  зарур: табигать, тереклек; ти- ни, гаил , туганнар;    туган   ир,ү ә ә ә җ  
т б к,   Туган   ил;    хезм т,    н рл р   .б. турындагы с рл р мисалында яхшылык мө ә ә һө ә ә һ ә ә ә һә  
яманлык, кызгану м м рх м тсезлек;   с зе д   тора   бел ,   намуслы   булу   турындаһә ә ә ә ү ң ә ү  
фикер алышу,   бу   сыйфатларга   карата  укучыны   карашын,   м н с б тен т рбиял .ң ө ә ә ә ә әү

Милли-т б к  компоненты:  татар  халык  авыз  и аты  ( ырлар,  м каль- йтемн р,ө ә җ җ ә ә ә  
табышмаклар)  Ш.Галиев  “Туган  ил  кайдан  башлана?”,  Ф.Яруллин  “Татарстан  байрагы”, 
Р.Ми нуллин “Кунакка килегез”, “Сабантуй б ген безд ”, Р. хм т анов “Ме  яш , Казан!”,ң ү ә Ә ә җ ң ә  
Н.Халитов  “Казан  Кремле”,  .Ш рипов  “Кол  Ш риф  м чете”,  Й.Ш р пова  “Татарстан  –Ә ә ә ә ә ә  
спорт иле”

 Башлангыч м кт пне т мамлаган укучыларны  белем д р сен  тал пл р.ә ә ә ң ә әҗә ә ә ә
Укучыларны  уку  д ресл ренд  алган  к некм л ре  м  матур  д бият  турындагың ә ә ә ү ә ә һә ә ә  
белемн ре т б нд ге тал пл рг  авап бирерг  тиеш:ә ү ә ә ә ә ә җ ә
-  й герек м с нгатьле итеп уку;ө һә ә
- укыган текстны  ( с рне ) эчт леген эзлекле, б йл нешле   итеп с йл ;ң ә ә ң ә ә ә ө әү
- сорауларга тулы авап бир ;җ ү
-   матур   д биятны   гад ти   (ф нни,   популяр,   публицистик) тексттан аера бел ;ә ә ә ә ү
- образны таба бел , аны  м гън сен а лату;ү ң ә ә ң
- ч чм  с рне тезм  с рд н аера бел ;ә ә ә ә ә ә ә ә ү
-  д биятны  с нгать т рл ре бел н уртаклыгын м аермасын а лату;ә ә ң ә ө ә ә һә ң
-   д рест  м укучы злегенн н укыган язучыларны, аларны  с рл рен х терл ;ә ә һә ү ә ң ә ә ә ә әү  
-  т къдим ителг н яки зе тел г н темага хик ял п яки шигырь р вешенд  " с р" и атә ә ү ә ә ә ә ә ә ә ә җ  
итеп карау;
-  д би геройны  у ай яки кире сыйфатларын б яли бел , зене  м н с б тен белдер ;ә ә ң ң ә ү ү ң ө ә ә ә ү
-   зен  ошаган с рне ( с рл рне) аерып алу,  яраткан героен; матур образны йт ;ү ә ә ә ә ә ә ә ү
- с рд н образ т з че чараларны табу;ә ә ә ө ү

Татарский язык ( русская группа)

Умения

Говорение

Выпускник научится:

 – здороваться и прощаться с ровесниками и со старшими;

– выражать просьбу, благодарность, приглашения, поздравления с праздником;

– выражать несогласие, негодование, чувство стыда и раскаяния;



– представлять себя, одноклассников, друзей, знакомых, семью, родственников;

– описывать свой город, дом, одежду, оружие, домашнюю утварь далеких предков, родной 
край;

– рассказывать о любимых занятиях, о будущей профессии, о национальных блюдах, о своих 
предпочтениях;

– рассказывать об изменениях в природе по временам года;

–  разыгрывать  различные  сценки  на  татарском  языке,  петь  и  танцевать  национальные 
песни, танцы.

Выпускник получит возможность научиться:

-Выражать  предположения,  сомнения,  используя  вопросительные  предложения  без 
вопросительного слова.

-Вести беседу на заданную тему.

-Утвердительно отвечать на вопросы, используя все основные типы простого предложения.

-Возражать, используя отрицательные предложения.

-Вести даилог-обмен мнениями.

-Вести ритуализированный (этикетный) диалог.

-Целенаправленно вести диалог-расспрос типа интервью (с опорой на образец).

-Вести  двусторонний  диалог-расспрос,  попеременно  переходя  с  позиции  сообщающего  на 
позицию спрашивающего.

-Выражать мнение, оценочное суждение, эмоции

-Сделать  краткое  сообщение  о  себе,  о  друге,  доме,  семье,  школе,  о  своем  городе,  о  своих 
занятиях, увлечениях, о родном крае.

-Описать картину, собственный рисунок.

-Описать погоду в различные времена года.

-Пересказывать содержание небольших по объему текстов.

-Выражать свое отношение к прочитанному.

-Соотносить рисунки с текстом.

-Располагать отдельные части текста в последовательности, соответствующей прочитанному 
тексту.



-Рассказывать о далеких наших предках, об их древнем жилье и о национальных блюдах.

-Выражать свои мысли об этикетном поведении в разных ситуациях.

-Рассказывать о жизни и творчестве великого татарского поэта Г.Тукая

Аудирование

Выпускник научится:

• понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  непосредственном  общении  и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, 
сказок, построенных 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:

– правильно произносить и читать слова со специфичными звуками родного языка;

– пересказывать содержание прочитанного текста;

– давать характеристику главным героям прочитанного произведения;

–  догадываться  о  значении  отдельных  незнакомых  слов  по  сходству  с  русским  и 
иностранными языками, по контексту;

– прогнозировать и определять тему, основную мысль по заголовку и иллюстрациям;

– делить текст на смысловые части и составлять план;

– составлять связные тексты по данной теме, наблюдениям, по картинам; 

–  читать осознанно,  правильно,  выразительно,  целыми словами,  с  соблюдением основных 
средств выразительности (пауз, логических ударений и темпа чтения .



Выпускник получит возможность научиться:

-Правильно произносить и читать слова 

-Узнавать разновидности текста: стихотворение, сказка, рассказ, легенда, сказание. 

-Прогнозировать содержание текста по заголовку.

-Делить текст на части и составлять по нему план.

-Прогнозировать продолжение или конец событий на основе их начала.

-Составлять из групп слов предложения.

-Расставлять предложения по порядку, чтобы получился связный текст.

-Соотносить рисунки с текстом.

-Располагать  отдельные  части  текста  в  последовательности,  чтобы  соответствовали 
прочитанному тексту.

Письмо:                                                          

 Выпускник научится:

 –  орфографически  правильно  писать,  ставить  знаки  препинания  в  пределах  изученных 
правил;

– составлять и писать из групп слов целые предложения;

– писать словарные диктанты (7–9 слов), обучающие и контрольные диктанты объемом в 40–
45 слов;

– писать небольшие рассказы по картинам, о природе по временам года, о детских играх, об 
увлечениях, об отдыхе, о каникулах, о будущих профессиях;

– составлять небольшие сочинения, связанные с трудом людей, о природе, , о праздниках.

Выпускник получит возможность научиться:

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

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

Графика, каллиграфия, орфография

Выпускник научится:

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы татарского алфавита;



• пользоваться татарским алфавитом, знать последовательность букв в нём;

списывать текст;

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

• применять  основные  правила  чтения  и  орфографии,  читать  и  писать  изученные  слова 
татарского языка;

Выпускник получит возможность научиться:

• сравнивать и анализировать буквосочетания татарского языка 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

• уточнять написание слова по словарю;

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на татарский  и обратно).

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

• различать на слух и адекватно произносить все звуки

татарского  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:

-Произносить и воспринимать на слух все звуки и звукосочетания татарского языка. 
-Правильно произносить звуки. 
-Членить предложения на смысловые группы. 
-Соблюдать интонации основных коммуникативных типов предложения: 
повествовательного, вопросительного (с вопросительным словом и без него), побудительного.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

• узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные  лексические  единицы,  в  том  числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;



• оперировать в процессе  общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей.

Выпускник получит возможность научиться:

• узнавать простые словообразовательные элементы;

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;

• Утвердительные и отрицательные предложения. 
• Общие и специальные вопросы. 
• Побудительные предложения.                                                                             •Вопросительные 
слова 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в 
единственном и множественном числе; глаголы настоящего, прошедшего и будущего 
времени.                                                                                -Глагол- связка в единственном (у) и 
множественном числе (сты).                             Спряжения глаголов. 
-Личные притяжательные указательные местоимения; 
-Прилагательные в сравнительной и превосходной степенях; 
-Количественные и порядковые числительные; 
-Наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений.

Выпускник получит возможность научиться:                  

  -Основные коммуникативные типы простого предложения. Утвердительные и 
отрицательные предложения. Общие и специальные вопросы. Побудительные предложения. 
- Образование сложных слов.                                                      

 - Главные и второстепенные члены предложения.                                                                      - 
Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе. Различные 
типы образования множественного числа. Склонение имен существительных в единственном 
и множественном числах.

 - Имя прилагательное. Изменение имен прилагательных по числам. 

    - Глагол. Глагол-связка в единственном и множественном числе. Спряжение глаголов в 
настоящем, прошедшем, будущем времени.                                                                           - 
Местоимение. Местоимения личные (единственного и множественного числа), указательные, 
притяжательные Склонение местоимений.                                                                                 



   -  Имя числительное.  Количественные числительные до 100. Порядковые числительные. 
Разделительные  числительные.  Дробные  числительные.  Простые,  сложные  и  составные 
числительные.

Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся  будут  сформированы  первоначальные  представления  о  роли  и  значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и  культуры  других  народов,  осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 
общее  иноязычное  образование  позволит  сформировать  у  обучающихся  способность  в 
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 
телекоммуникации.

Соизучение 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 ступени начального общего образования 
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 
уроках  иностранного  языка  с  доступными  образцами  зарубежного  фольклора,  выражение 
своего  отношения  к  литературным  героям,  участие  в  ролевых  играх  будут  способствовать 
становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся:
• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 
готовность  общаться  с  носителями  изучаемого  иностранного  языка  в  устной  (говорение  и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом 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 партнёрами;
• 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 следующей ступени образования.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 
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 нём информацию;
•  использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух  текстов,  
содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение
Выпускник научится:

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

Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание  
текста.

Письмо
Выпускник научится:

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
•  писать поздравительную открытку к Новому году,  Рождеству,  дню рождения (с  опорой на 
образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,  тема  
сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• 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 язык 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 ступени начального общего образования;
•  употреблять  в  процессе  общения  активную  лексику  в  соответствии  с  коммуникативной 
задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования        (интернациональные и  
сложные слова).

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
•  распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:  существительные  с 
определённым/неопределённым/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 временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
•  использовать  в  речи  безличные  предложения  (It’s  cold.  It’s  5  o’clock.  It’s  interesting),  
предложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями
some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — 
No, there isn’t any);
•  оперировать в речи наречиями времени (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often,  sometimes);  
наречиями степени (much, little, very);
•  распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым  признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 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 счёта 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;
•  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:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
•  выбирать  единицу  для  измерения  данной  величины  (длины,  массы,  площади,  времени),  
объяснять свои действия.

Арифметические действия
Выпускник научится:

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 
и  деление  на  однозначное,  двузначное  числа  в  пределах  10  000)  с  использованием  таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 
деления с остатком);
•  выполнять устно  сложение,  вычитание,  умножение  и деление  однозначных,  двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
•  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:

•  анализировать задачу,  устанавливать зависимость между  величинами,  взаимосвязь  между 
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор действий;
•  решать  учебные  задачи  и  задачи,  связанные  с  повседневной  жизнью,  арифметическим 
способом (в 1—2 действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться:



•  решать задачи  на нахождение доли величины и величины по значению её  доли  (половина,  
треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:

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

Выпускник  получит  возможность  научиться  распознавать,  различать  и  называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Выпускник научится:

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

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

 Работа с информацией
Выпускник научится:

•  устанавливать  истинность  (верно,  неверно)  утверждений  о  числах,  величинах, 
геометрических фигурах;
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
•  сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную  в  строках  и  столбцах  несложных  
таблиц и диаграмм;
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «если… 
то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
•  составлять,  записывать  и  выполнять  инструкцию  (простой  алгоритм),  план  поиска 
информации;
•  распознавать  одну  и  ту  же  информацию,  представленную  в  разной  форме  (таблицы  и 
диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 
помощью таблиц и диаграмм;
•  интерпретировать  информацию,  полученную  при   проведении  несложных  исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

 Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 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 своё место в ближайшем окружении;
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 
познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления  личного  опыта  общения  с  людьми, 
обществом  и  природой,  что  станет  основой  уважительного  отношения  к  иному  мнению, 
истории и культуре других народов;
•  познакомятся  с  некоторыми способами  изучения  природы  и  общества,  начнут  осваивать 
умения  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,  научатся  видеть  и  понимать 
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 
под воздействием человека,  в  том числе на многообразном материале  природы и культуры 
родного  края,  что  поможет  им  овладеть  начальными  навыками  адаптации  в  динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;
•  получат  возможность  приобрести  базовые  умения  работы  с  ИКТ-средствами,  поиска 
информации  в  электронных  источниках  и  контролируемом  Интернете,  научатся  создавать 
сообщения  в  виде  текстов,  аудио-  и  видеофрагментов,  готовить  и  проводить  небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений;
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 
учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения,  самостоятельности  и 
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей  экологической и 
культурологической  грамотности,  получат  возможность  научиться  соблюдать  правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо-  и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде.

Человек и природа
Выпускник научится:

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
•  проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,  используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
•  использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях,  в  том 
числе  в  контролируемом  Интернете)  с  целью  поиска   информации,  ответов  на  вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
•  использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию,  определитель 
растений  и  животных  на  основе  иллюстраций,  атлас  карт,  в  том  числе  и  компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус,  карта, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; 
•  обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,  взаимосвязи в 
живой  природе;  использовать  их  для  объяснения  необходимости  бережного  отношения  к 



природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото" и видеокамеру,  
микрофон и др.)  для записи и обработки информации,  готовить небольшие презентации по  
результатам наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
•  осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её  сохранение,  
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии) и природной среде;
•  пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для  сохранения  здоровья,  
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 
помощь при несложных несчастных случаях;
•  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе  познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

 Человек и общество
Выпускник научится:

•  узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;  описывать 
достопримечательности  столицы  и  родного  края;  находить  на  карте  мира  Российскую 
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
•  различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные  исторические  события  с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 
в  том числе  в  контролируемом Интернете),  находить факты,  относящиеся  к  образу  жизни, 
обычаям и верованиям своих предков; на основе
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
•  оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных  группах  (семья, 
группа  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических  чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,  понимания чувств других 
людей и сопереживания им;
•  использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии,  включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
•  ориентироваться  в  важнейших  для  страны  и  личности  событиях  и  фактах  прошлого  и 
настоящего;  оценивать их возможное  влияние  на будущее,  приобретая тем самым чувство  
исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности на благо  семьи,  в  интересах образовательного учреждения,  профессионального 
сообщества, этноса, нации, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке,  
участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о  



распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Музыка
В  результате  изучения  музыки  на  ступени  начального  общего  образования  у 

обучающихся  будут  сформированы  основы  музыкальной  культуры  через  эмоциональное 
активное  восприятие;  развит  художественный  вкус,  интерес  к  музыкальному  искусству  и 
музыкальной  деятельности;  воспитаны  нравственные  и  эстетические  чувства:  любовь  к 
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение 
к  истории  и  духовным  традициям  России,  музыкальной  культуре  её  народов;  начнут 
развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 
певческий  голос,  учебно-творческие  способности  в  различных  видах  музыкальной 
деятельности.

Обучающиеся  научатся  воспринимать  музыку  и  размышлять  о  ней,  открыто  и 
эмоционально  выражать  своё  отношение  к  искусству,  проявлять  эстетические  и 
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 
Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 
на элементарных детских музыкальных инструментах.

У  них  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;  импровизировать  в  разнообразных  видах 
музыкально-творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления  о  музыкальном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно-
практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни.

Обучающиеся  научатся  понимать  роль  музыки  в  жизни  человека,  применять 
полученные  знания  и  приобретённый  опыт  творческой  деятельности  при  организации 
содержательного  культурного  досуга  во  внеурочной  и  внешкольной  деятельности;  получат 
представление  об  эстетических  идеалах человечества,  духовных,  культурных отечественных 
традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов.

 Музыка в жизни человека
Выпускник научится:

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе  выражения  чувств  и  мыслей  человека,  эмоционально,  эстетически  откликаться  на 
искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально-творческой 
деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве,
в  многообразии  музыкального  фольклора  России,  в  том  числе  родного  края,  сопоставлять 
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 
музыкальные традиции;
•  воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические  особенности 
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
•  реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность,  
музицировать.

Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:

•  соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать  характерные  черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний;



• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 
музыки;
•  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и 
инструментального) воплощения различных художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:
•  реализовывать  собственные  творческие  замыслы  в  различных  видах  музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных  
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
•  использовать  систему  графических  знаков  для  ориентации  в  нотном  письме  при  пении 
простейших мелодий;
•  владеть певческим голосом как  инструментом духовного  самовыражения и  участвовать  в  
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов..

Музыкальная картина мира
Выпускник научится:

•  исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,  драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
•  определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании  различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры
и  проявлять  инициативу  в  выборе  образцов  профессионального  и  музыкально-поэтического 
творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно"массовых мероприятий,  
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 
(пение, инструментальное
музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Изобразительное искусство
В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  ступени  начального  общего 

образования у обучающихся:
•  будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о  специфике 
изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
•  начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать 
и  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов, 
воплощённых 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, разовьётся 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», 
разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 
Федерации,  зародится  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
•  будут заложены основы российской гражданской идентичности,  чувства сопричастности и 
гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  появится  осознание  своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 
искусств и в различных видах художественной деятельности:  графике (рисунке),  живописи, 
скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании,  декоративно-прикладном 
искусстве;
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 
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 приёмы работы с ними для передачи собственного 
замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 
к ним средствами художественного образного языка;
•  узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  своего 
национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу,  человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 
региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
•  воспринимать  произведения  изобразительного  искусства,  участвовать  в  обсуждении  их  
содержания  и  выразительных  средств,  различать  сюжет  и  содержание  в  знакомых 
произведениях;
•  видеть  проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства  (картины,  архитектура,  
скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту);
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:



• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
•  использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:  композицию,  форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла;
•  различать основные и составные,  тёплые и холодные цвета;  изменять их эмоциональную 
напряжённость  с  помощью  смешивания  с  белой  и  чёрной  красками;  использовать  их  для 
передачи художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ  человека:  передавать на  плоскости и  в  объёме  пропорции лица,  фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для  создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих  изделий  и  предметов  быта;  использовать  ритм  и  стилизацию  форм  для  создания 
орнамента;  передавать  в  собственной  художественно-творческой  деятельности  специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий).

Выпускник получит возможность научиться:
•  пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,  скульптуры,  
декоративно-прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в  собственной  
художественно-творческой  деятельности;  передавать  разнообразные  эмоциональные 
состояния,  используя  различные  оттенки  цвета,  при  создании  живописных  композиций  на 
заданные темы;
•  моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путём  трансформации  известного,  
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные ком
позиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.

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

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 
деятельности;
•  выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной  выразительности  для 
создания образов природы,  человека,  явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные  задачи  (передавать  характер  и  намерения  объекта—  природы,  человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 
отношение  к  качествам данного объекта)  с  опорой на правила  перспективы,  цветоведения, 
усвоенные способы действия.

Выпускник получит возможность научиться:
•  видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,  
предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в  
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
•  изображать  многофигурные  композиции  на  значимые  жизненные  темы  и  участвовать  в  
коллективных работах на эти темы.

Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования:
•  получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как  продукте  творческой 
предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о  предметном  мире  как  основной  среде 



обитания современного человека,  о  гармонической взаимосвязи  предметного  мира  с  миром 
природы,  об  отражении  в  предметах  материальной  среды  нравственно-эстетического  и 
социально-исторического  опыта  человечества;  о  ценности  предшествующих  культур  и 
необходимости  бережного  отношения  к  ним  в  целях  сохранения  и  развития  культурных 
традиций;
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
•  получат  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном  значении,  истории 
возникновения и развития; 
• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 
развитие  основ  творческой  деятельности,  конструкторско-технологического  мышления, 
пространственного  воображения,  эстетических  представлений,  формирования  внутреннего 
плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
• 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  подчинённых,  распределение  общего  объёма  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 
приёмами  поиска  и  использования  информации,  научатся  работать  с  доступными 
электронными ресурсами;
•  получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся  самостоятельно 
обслуживать  себя  в  школе,  дома,  элементарно  ухаживать  за  одеждой  и  обувью,  помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В  ходе  преобразовательной  творческой  деятельности  будут  заложены  основы  таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,  инициативность,  любознательность, 
потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.

 Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,  
самообслуживание

Выпускник научится:
• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 
промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 



описывать их особенности;
•  понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:  соответствие  изделия 
обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическую  выразительность  —  и 
руководствоваться ими в практической деятельности;
•  планировать  и  выполнять  практическое  задание  (практическую  работу)  с  опорой  на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:

•  на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,  свойствах, 
происхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно  подбирать  доступные  в 
обработке  материалы  для  изделий  по  декоративно-художественным  и  конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
•  отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  освоенных  материалов  оптимальные  и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 
их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
•  отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последовательность  реализации 
собственного или предложенного учителем замысла; 
•  прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно  комбинировать 
художественные  технологии  в  соответствии  с  конструктивной  или  декоративно-
художественной задачей.

 Конструирование и моделирование
Выпускник научится:

•  анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,  определять  взаимное 
расположение, виды соединения деталей;
•  решать  простейшие  задачи  конструктивного  характера  по  изменению  вида  и  способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 
доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
•  соотносить объёмную конструкцию,  основанную на правильных геометрических формах,  с  
изображениями их развёрток;
•  создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  определённой  конструкторской 
задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 
образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:



•  соблюдать  безопасные  приёмы  труда,  пользоваться  персональным  компьютером  для 
воспроизведения  и  поиска  необходимой  информации  в  ресурсе  компьютера,  для  решения 
доступных конструкторско-технологических задач;
•  использовать  простейшие  приёмы  работы  с  готовыми  электронными  ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов 
и презентаций.

Выпускник получит возможность научиться:
•  пользоваться  доступными  приёмами  работы  с  готовой  текстовой,  визуальной,  звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 
хранения, переработки.

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

существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
•  начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья, 
физического развития и физической подготовленности,  для трудовой деятельности,  военной 
практики;
•  начнут  осознанно  использовать знания,  полученные в  курсе  «Физическая  культура»,  при 
планировании и соблюдении режима дня,  выполнении физических  упражнений и во время 
подвижных игр на досуге;
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 
дыхания  и  кровообращения,  поймут  необходимость  и  смысл  проведения  простейших 
закаливающих процедур.

Обучающиеся:
•  освоят  первичные  навыки  и  умения  по  организации  и  проведению  утренней  зарядки, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 
в помещении и на открытом воздухе;
•  научатся  составлять  комплексы  оздоровительных  и  общеразвивающих  упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
•  освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 
время выполнения физических упражнений;
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 
правильной  осанки,  профилактику  нарушения  зрения,  развитие  систем  дыхания  и 
кровообращения;
•  приобретут  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения,  необходимые  для 
жизнедеятельности  каждого  человека:  бегать  и  прыгать  различными  способами;  метать  и 
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять
акробатические  и  гимнастические  упражнения,  простейшие  комбинации;  передвигаться  на 
лыжах;  будут  демонстрировать  постоянный  прирост  показателей  развития  основных 
физических качеств;
•  освоят  навыки  организации  и  проведения  подвижных  игр,  элементы  и  простейшие 
технические  действия  игр  в  футбол,  баскетбол  и  волейбол;  в  процессе  игровой  и 
соревновательной  деятельности  будут  использовать  навыки  коллективного  общения  и 
взаимодействия.

 Знания о физической культуре
Выпускник научится:

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 



здоровья, развития основных систем организма;
•  раскрывать на  примерах  (из  истории,  в  том числе  родного края,  или из  личного  опыта) 
положительное  влияние  занятий  физической  культурой  на  физическое,  личностное  и 
социальное развитие;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении,  так  и  на  открытом  воздухе),  соблюдать  правила  поведения  и  предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями.

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  учётом  своей  учебной  и  внешкольной 
деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и  физической 
подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

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

Выпускник получит возможность научиться:
•  вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,  комплексов  утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,  
результатов  наблюдений  за  динамикой  основных  показателей  физического  развития  и 
физической подготовленности;
•  целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных  занятий  по  
развитию физических качеств;
• выполнять простейшие приёмы 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, координации, 
гибкости);  оценивать  величину  нагрузки  (большая,  средняя,  малая)  по  частоте  пульса  (с 
помощью специальной таблицы);
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 
физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
•  выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных снарядах  (низкие  перекладина  и 
брусья, напольное гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 
и объёма);
•  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 упрощённым правилам;



• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах.

  



 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы    начального  общего образования 

    В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта 
начального  общего  образования  в  МБОУ  «Шуманская  СОШ»  разработана  система  оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются:
комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных,  метапредметных  и 
личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 
содержательной и критериальной базы оценки;
оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  на  основе  системно-
деятельностного  подхода,  проявляющегося  в  способности  к  выполнению  учебно-практических  и 
учебно-познавательных задач;
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
использование  персонифицированных  процедур   итоговой  оценки  и  аттестации  обучающихся  и 
неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;
использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),  характеризующей  динамику 
индивидуальных образовательных достижений;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и 
методов  оценки,  как  проекты,  практические  работы,  творческие работы,  самоанализ,  самооценка, 
наблюдения и др.;
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных 
программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  
Система  оценивания  реализуется  через  мониторинг  личностных,  метапредметных  и  предметных 
результатов,  зафиксированных  в  основной  образовательной  программе  начального  общего 
образования общеобразовательного учреждения. 
Система оценивания включает в себя следующие компоненты:
-  уровни  оценивания  достижения  результатов  (общешкольный  уровень,  который  организуется  и 
проводится на уровне администрации, школьного методического объединения учителей начальных 
классов,  педагогического  совета;  уровень  отдельного  класса  организуется,  проводится  и 
анализируется учителем); 
- уровни представления материала (индивидуальный (для учащихся и их родителей); интегральный 
(для учителя, администрации));
-  принципы оценивания  (принцип накопления (суммирования)  оценочной информации,  принцип 
валидности  результатов,  принцип операционализации отдельных элементов  оценивания,  принцип 
дифференциации , личностно-ориентированный принцип);
- механизм оценивания, включающий в себя инструментарий оценивания и алгоритм его реализации.
Элементы механизма оценивания:
Стартовая диагностика личностных, предметных и метапредметных результатов.
Оценка  образовательных  достижений  обучающихся  на  рубежных  этапах  обучения  (букварный 
период, конец четверти, конец года)) с определением индивидуального прогресса.

• Диагностика затруднений.
• Итоговая аттестация
Инструментарий включает в себя следующие основные формы сбора информации:
1. Сводная  таблица  успеваемости  класса  по  достижению  определенного  планируемого 

результата.  В  сводной  таблице  представлена  сумма  набранных  каждым  учеником  баллов  по 
отдельному  планируемому  результату.  Список  проверяемых  планируемых результатов  находится 
непосредственно под таблицей. В ней может быть представлен рейтинг каждого ученика в данном 
классе и по параллели.



2. Краткий  отчет  класса  по  определенному  планируемому  результату.  В  нем  собраны 
воедино средние показатели класса и параллели.

3.  Динамика развития класса по достижению планируемых результатов.
4. Динамика  развития  каждого  ученика  за  четыре  года  по  каждому  планируемому 

результату.
Анализ данных выше обозначенных форм позволяет:
1. проследить  динамику  достижения  планируемых  результатов  каждым  учащимся  в 

отдельности и образовательным учреждением в целом;
2. оценить успешность выпускников начальной школы в освоении планируемых результатов 

начального образования;
3. выявить  индивидуальные  «траектории»  развития  каждого  обучающегося  что  позволит 

давать прогноз и принимать педагогические решения;
4. определить характерные затруднения в достижении планируемых результатов;
5. обеспечить валидной информацией комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования

Оценка личностных результатов
Объектом  оценки  личностных  результатов являются  сформированные  у  учащихся 
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 
освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ  российской 
гражданской  идентичности  личности  как  чувства  гордости  за  свою  Родину,  народ, 
историю  и  осознание  своей  этнической  принадлежности;  развитие  самоуважения  и 
способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои  достижения,  видеть  сильные  и  слабые 
стороны своей личности;

• смыслоообразование  — поиск и установление личностного смысла (т. е.  «значения для 
себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов;  понимания  границ  того,  «что  я  знаю»,  и  того,  «что  я  не  знаю», 
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;  способность  к 
моральной децентрации — учёту позиций,  мотивов и интересов  участников  моральной 
дилеммы  при  её  разрешении;  развитие  этических  чувств  — стыда,  вины,  совести  как 
регуляторов морального поведения.

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов на  ступени  начального  общего 
образования строится вокруг оценки:

• сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит  отражение  в 
эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательному 
учреждению,

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 
с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 
как пример для подражания;

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знания  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий;  любви  к  своему  краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

• сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении, 
способности  адекватно  судить  о  причинах  своего  успеха/неуспеха  в  учении;  умения 
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,  мотивации 
достижения результата, стремления 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.

Оценка  личностных результатов осуществляется  методом оценки личностных результатов 
учащихся используемым в образовательной программе личностного прогресса ученика с помощью 
портфеля достижений, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные  результаты  выпускников  на  ступени  начального  общего  образования  в 
полном  соответствии  с  требованиями  Стандарта  не  подлежат  итоговой  оценке,  т.к.  оценка 
личностных  результатов  учащихся  отражает  эффективность  воспитательной  и 
образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов предполагает  оценку  универсальных  учебных 

действий  учащихся  (регулятивных,  коммуникативных,  познавательных),  т.  е.  таких  умственных 
действий  обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  своей  познавательной  деятельности  и 
управление ею. К ним относятся:

• способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи; 
самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;  умение 
планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

• умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной 
информации из различных информационных источников;

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

• способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,  обобщения, 
классификации  по  родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,  отнесению  к 
известным понятиям;

• умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана.

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов на  ступени  начального 
общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться.  Оценка  метапредметных  результатов 
проводится  в  ходе  различных  процедур  таких,  как  решение  задач  творческого  и  поискового 
характера,  учебное  проектирование,  итоговые  проверочные  работы,  комплексные  работы  на 
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.

Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 
полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания,  фиксируются,  в  форме  портфеля 
достижений  и  учитываются  при  определении  итоговой  оценки. Предметом  итоговой  оценки 
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования 



является достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 
заданий  различного  уровня  сложности  по  чтению,  русскому  языку,  математике  и  окружающему 
миру.

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 
работ  (промежуточных  и  итоговых),  направленных  на  определение  уровня  освоения  темы 
учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 
языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 

Портфель достижений 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 
обучения; 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. 
Портфель достиженийй  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который  входят:  листы-разделители  с  названиями  разделов  (Портрет,  Рабочие  материалы, 
Коллектор,  Достижения);  тексты  заданий  и  инструкций;  шаблоны  для  выполнения  заданий; 
основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.
Накопительная система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики 
индивидуальных  образовательных  достижений  ребёнка.  Портфель  достижений  предполагает 
активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков 
рефлексии,  самоанализа,  самоконтроля,  само-  и  взаимооценки  дают  возможность  учащимся  не 
только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 
развитию  самосознания,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  развитию 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
Структура Портфеля достижений:
Раздел «Знакомьтесь:  это  –  я»  (фотография,  сведения  о себе,  о  семье,  родословное древо,  чем я 
люблю заниматься, …)
Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -мой класс, мой 
первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему научусь (в начале года или 
каждой четверти/триместра), чему научился (в конце года или каждой четверти/ триместра) 

Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень литературы для 
самостоятельного  и  семейного  чтения,  памятка,  как  поступать  в  стрессовых  ситуациях  (пожар, 
опасность и пр.), памятка: правила  работы в группе, и т.д.)
Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные работы по предметам)

Предмет Чему научусь Чему научился
Русский язык
Литературное чтение
Математика 
Окружающий мир



Раздел  «Мои  достижения»  (лучшие  работы,  по  мнению  самого  ученика,  грамоты  за  участие  в 
праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях, 
материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.) 
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него результатом 
на  сегодняшний  день.  Оценочная  деятельность  самого  педагога  направлена  на  то,  чтобы 
стимулировать  учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  и  корректировать  её.  Вместе  с  тем 
педагог  передаёт  ребёнку  нормы  и  способы  оценивания  (не  выставления  отметки,  а  фиксации 
качества,  например  разборчивость  письма,  грамотность,  способа  действий  и  т.д.),  способствует 
выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, 
проектные  работы,   ребёнок  проводит  рефлексию  сделанного,  а  педагог  может  отследить  как 
меняются,  развиваются  интересы  ребёнка,  его  мотивация,  уровень  самостоятельности  и  другие 
личностные  и  метапредметные  действия.   Динамика  образовательных  достижений  учащихся  за 
период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 
класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие 
работы ребёнка.

Портфель  достижений  является  процессуальным  способом  фиксирования  достижений  учащихся; 
копилкой  полезной  информации;  наглядным  доказательством  образовательной  деятельности 
ученика;  поводом  для «встречи» школьника, учителя и родителя.  
Преимущества Портфеля достижений  как метода оценивания достижений учащихся:
сфокусирован  на  процессуальном  контроле  новых  приоритетов  современного  образования, 
которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
содержание  заданий  Портфеля  достижений  выстроено  на  основе  образовательной  системы, 
реализующей новые образовательные стандарты начальной школы; 
разделы  Портфеля  достижений  (Портрет,  Рабочие  материалы,  Коллектор,  Достижения)  являются 
общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
учитывает  особенности  развития  критического  мышления  учащихся  путем   использования  трех 
стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение 
информации и размышлять о том, что они узнали.

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные формы и 
методы контроля

Иные формы учета достижений

текущая аттестация итоговая 
(четверть, год)  

аттестация

урочная 
деятельность

внеурочная 
деятельность

- устный опрос
- письменная
- самостоятельная 
работа
-  диктанты
-  контрольное 
списывание
-  тестовые задания
- графическая работа
- изложение

- 
диагностическая 
контрольная 
работа
- диктанты
- изложение
- контроль 
техники чтения

- анализ динамики 
текущей 
успеваемости

- участие  в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях
- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности
- творческий отчет



- доклад
- творческая работа
 - посещение уроков по 
программам 
наблюдения

- портфель достижений
-  анализ  психолого-педагогических 
исследований

Формы представления образовательных результатов:
• табель  успеваемости  по  предметам  (с  указанием  требований,  предъявляемых  к 

выставлению отметок);
• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся  (информация  об  элементах  и  уровнях  проверяемого  знания  –  знания, 
понимания, применения, систематизации);

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 
устранению пробелов в обученности по предметам;

• портфолио;  
• результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих  динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.

Критериями оценивания являются: 
соответствие  достигнутых предметных,  метапредметных и личностных результатов  обучающихся 
требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования 
ФГОС; 
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

В МБОУ «Шуманская  СОШ »  используются следующие формы оценки:

Безотметочное обучение – 1 класс, все предметы.
Пятибалльная система -  2-4 классы по всем предметам.
Накопительная  система  оценки  –  Портфель  достижений,  процентная  шкала  достижений   (для 
метапредметных результатов).

 Система  оценки  ориентирована  на  стимулирование  стремления  обучающегося  к  объективному 
контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 
конструктивной самооценке.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ:

2.1.  Программа   формирования  универсальных учебных действий   у  обучающихся  на 
ступени   начального общего образования

2.1.1. Пояснительная записка

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  на  ступени  начального 
общего  образования  конкретизирует  требования  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы начального  общего  образования, 
дополняет  традиционное  содержание  образовательно-воспитательных  программ  и  служит 
основой разработки примерных учебных программ.

Программа  формирования  универсальных учебных действий  направлена  на  обеспечение 
системно-деятельностного  подхода,  положенного  в  основу  Стандарта,  и  призвана 
способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию 



системы  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающей  школьникам  умение  учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Все  это  достигается  путём как  освоения  обучающимися  конкретных  предметных  знаний  и 
навыков  в  рамках  отдельных  дисциплин,  так  и  сознательного,  активного  присвоения  ими 
нового  социального  опыта.  При  этом  знания,  умения  и  навыки  рассматриваются  как 
производные от соответствующих видов целенаправленных действий,  если они  формируются, 
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 
усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий.

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 
и  государственный  заказ  системы  образования,  выраженный  в  Требованиях  к  результатам 
освоения основной образовательной программы,  и  отражают следующие целевые установки 
системы начального общего образования:

-формирование основ гражданской идентичности;
-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества;
-развитие ценностно-смысловой сферы личности;
 -развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию;
-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации;
Реализация ценностных ориентиров общего образования в  единстве  процессов обучения 

и  воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на  основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные  структурные  компоненты  учебной  деятельности:  мотивы,  особенности 
целеполагания  (учебная  цель  и  задачи),  учебные  действия,  контроль  и  оценка, 
сформированность  которых  является  одной  из  составляющих  успешности  обучения  в 
образовательном учреждении.

При  оценке  сформированности  учебной  деятельности  учитывается  возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 
и  обучающегося  к  совместно  разделённой  (в  младшем  школьном  и  младшем  подростковом 
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности 
(в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 
умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

Задачи программы: 
• установить ценностные ориентиры начального образования;
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
• выявить  в  содержании  предметных  линий   универсальные  учебные  действия   и 

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях; 

• оценить  уровень  сформированности  УУД  детей,  поступающих  в  первый  класс  и 
выпускников начальной школы;

• разработать план мероприятий для педагогов по формированию и развитию УУД.
2.1.2. Ценностные ориентиры

ФГОС  начального  общего  образования  определяет  ценностные  ориентиры  содержания 
образования на ступени начального общего образования  следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;



-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий;

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение 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.
-  принятие  и  уважение  ценностей  семьи  и  общества,  школы  и  коллектива  и  стремление 

следовать им;
-  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков,  как  собственных,  так  и 

окружающих  людей,  развитие  этических  чувств   -  стыда,  вины,  совести   -  как  регуляторов 
морального поведения;

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой;

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов,  инициативы  и любознательности,  мотивов 

познания и творчества;
-  формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности 

(планированию, контролю, оценке);
5.  развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как  условия  ее 

самоактуализации:
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

-  умение  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу  жизни,  здоровью  и 
безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей 

2.1.3.Состав и характеристика универсальных учебных действий

В  ФГОС  начального  общего  образования   содержится   характеристика  личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  ценностно-смысловую 
ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми  этическими 
принципами,  знание  моральных  норм  и  умение  выделить  нравственный  аспект  поведения)  и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и 
её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 
чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 
для меня учение? — и уметь на него отвечать; 
• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя 
из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. 
К ним относятся:



•  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,  что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
•  планирование  —  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учётом  конечного 
результата; составление плана и последовательности действий;
•  прогнозирование  —  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его  временны х 
характеристик;
•  контроль  в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата  с  заданным  эталоном  с  целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  к  волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

Познавательные универсальные учебные действия  включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
•  поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  том  числе  решение  рабочих  задач  с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
•  смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  в  зависимости  от  цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 
средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера.
Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-_символические 
действия:
•  моделирование  —  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель,  где  выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
•  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 
недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.



Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность  и 
учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 
с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка,  современных  средств 
коммуникации.
Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 
регуляции  поведения  и  деятельности,  познанию  мира,  определяют  образ  «Я»  как  систему 
представлений о себе, отношений к себе. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  
на разных этапах обучения 

Класс Личностные УУД Регулятивные 
УУД 

Познавательные 
УУД

Коммуникативные 
УУД

1 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья».
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к родителям. 
3. Освоить  роли 
ученика; 
формирование 
интереса (мотивации) 
к учению.
4. Оценивать 
жизненные ситуаций 
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм.

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 

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 
различие.
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков.
5. Подробно 
пересказывать 

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 
паре. 



простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д.

прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

2 класс 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. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм.

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, 
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.
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания. 
2. Отвечать на 
простые  и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу. 
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять простой 
план .
5. Определять,  в 
каких источниках 
можно  найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения задания. 
6. Находить 

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).



параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении. 

необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в 
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные 
простые выводы

3 класс 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; желания 
продолжать свою 
учебу.
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей.

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 с 
помощью 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
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 

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 буде 
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, 
а, иллюстрация и 
др.)
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, 

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. 



выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе. 
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы. 
8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, 
заранее 
представленным.

группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 

4 класс 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. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России.

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. 

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 буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала;
отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски.
3. Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 

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 



справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений.
6. Составлять 
сложный план 
текста.
7. Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, выборочном 
или развёрнутом 
виде.

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.

2.1.4.Формирование универсальных учебных действий в рамках учебных предметов

Каждый из предметов учебного плана,  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 
речи  в 
письменную)

 смысловое  чтение, 
произвольные  и 
осознанные  устные  и 
письменные 
высказывания

моделирование, 
выбор  наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач

широкий  спектр 
источников 
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   образовательного  процесса  с  учетом  возрастно-психологических 
особенностей обучающихся.

4.  Схема  работы  над  формированием  конкретных  УУД  каждого  вида  указывается  в 
тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП 
по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6.  Педагогическое  сопровождение  этого  процесса   осуществляется  с  помощью 
Универсального  интегрированного  Портфолио  (раздел  «Система  оценки  достижений 
планируемых результатов образования»),   который является  процессуальным способом 
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения.

2.1.5.Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования.

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к  
начальному образованию, от начального образования к основному образованию,  от основного к  
среднему  полному  образованию.  На  каждой  ступени  образовательного  процесса  проводится  
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на  
следующей ступени.   Стартовая  диагностика определяет   основные  проблемы,  характерные  для  
большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный  
период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 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 каждой ступени;



-  целенаправленной  деятельности  по  реализации  условий,  обеспечивающих  развитие  УУД   в 
образовательном  процессе  (коммуникативные,  речевые,  регулятивные,  общепознавательные, 
логические и др.).

Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной  системы   становится 
ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  –  формирование 
умения учиться.

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 
школе основной школе»  представлены    УУД,   результаты  развития  УУД, их значение  для 
обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения

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, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания,  памяти, 
воображения.

Высокая успешность в усвоении 
учебного  содержания.  Создание 
предпосылок  для  дальнейшего 
перехода к самообразованию.

Коммуникативные 
(речевые),  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. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 
завершении начального обучения.

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут  сформированы  внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация  учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение.

Педагогические ориентиры:   Самообразование и самоорганизация  
В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  выпускники  овладеют  всеми  типами 
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 
вне  его,  включая  способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  её 
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры:   Исследовательская культура  
В  сфере познавательных универсальных учебных действий  выпускники научатся воспринимать и 
анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  —  тексты,  использовать  знаково-
символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием  моделирования,  а  также  широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.



Педагогические ориентиры:   Культура общения  
В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускники  приобретут  умения 
учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  организовывать  и  осуществлять  сотрудничество  и 
кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и  передавать  информацию, 
отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими 
компонентами которых являются тексты.
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»
Учитель   знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
−  сущность и виды универсальных умений, 
-  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 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов и  курсов  внеурочной 
деятельности   

В  основу  разработки  рабочих  программ  учебных  предметов  положены  Требования  к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 
и  Требования  к  структуре  основной  образовательной  программы  начального  общего 
образования

Предметные результаты освоения основной образовательной  программы  начального  общего 
образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 
учебные предметы, должны отражать:

 Филология 
Русский язык. Родной язык:

1) формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 
языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка  межнационального 
общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного 
литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах 
речевого  этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях 
общения,  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения 
коммуникативных задач;

5) овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение  использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
1) понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальных  этических  представлений, 
понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;  успешности  обучения  по  всем  учебным 
предметам; формирование потребности в систематическом чтении;



3) понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное, 
изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4) достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования 
художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов  с  использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 
правил речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора;

3) сформированность  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к  носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

Математика и информатика:

1) использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения 
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных и 
пространственных отношений;

2) овладение основами логического и  алгоритмического мышления,  пространственного 
воображения  и  математической  речи,  измерения,  пересчета,  прикидки  и  оценки, 
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

3) приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для  решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4)  умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и 
числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение  действовать  в 
соответствии  с  алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с  таблицами,  схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы;

2) сформированность уважительного отношения к России,  родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

3) осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества  (наблюдение,  запись, 
измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.,  с  получением  информации  из 
семейных  архивов,  от  окружающих  людей,  в  открытом  информационном 
пространстве); 

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



 Основы духовно-нравственной  культуры народов России:
1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,  понимание  их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о  традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных   религий  в 

становлении российской государственности;
6) становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести; 

воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и  вероисповедания, 
духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

2) сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на  материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты  как  ценности;  потребности  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с 
искусством;

3) овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  анализе  и  оценке 
произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном 
конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 
и пр.).

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

роли в  духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале 

музыкальной культуры родного края,  развитие  художественного вкуса  и  интереса  к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

3) умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному 
произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в 
импровизации.

 Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

2) усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как  продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека;

3)  приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  технологическими  приемами 
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач;

5) приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 



6) приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и 
информационной  среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

 Физическая культура:
1) 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; 

2) овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических  нагрузок,  данных мониторинга  здоровья  (рост,  масса  тела  и 
др.),  показателей  развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты, 
выносливости, координации, гибкости).

Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  должны  обеспечивать  достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на основе:
требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего 
образования;
программы формирования универсальных учебных действий.
Рабочие  программы  по  предметам  в  рамках  учебников  завершенной  предметной  линии 
«Перспективная начальная школа» и образовательной системы «Перспектива» прилагаются. 
(Приложение  № 4)



2.3.   Программа   духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на 
ступени  начального  общего  образования

Введение
Вопрос  духовно-нравственного  воспитания  детей  является  одной  из  ключевых  проблем 

современного общества.  Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чётких 
положительных  жизненных  ориентиров  для  молодого  поколения,  спад  культурно-досуговой 
деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и некоторые другие. 
На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной 
продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления детей о главных 
человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и соответственно среди желаний 
детей преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные 
привычки у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит 
задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее 
и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой 
задачи  связано  с  формированием устойчивых духовно-нравственных свойств  и  качеств  личности 
школьника.

Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся  разработана  в 
соответствии  с  требованиями  Закона  «Об  образовании»,  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  на  основании  Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  с  учётом  реализации 
используемых образовательных систем и опыта воспитательной работы школы.

Цель программы духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся: обеспечить 
системный  подход  к  созданию  условий  для  становления  и  развития  высоконравственного, 
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи программы:
—  формировать  основы  гражданской  идентичности:  чувства  сопричастности  и  гордости  за 
свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к 
окружающей природе, Родине, семье; 
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка, 
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических 
норм;
— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 
условиях многонационального государства.
Программа  реализуется  образовательным  учреждением  в  постоянном  взаимодействии  и  тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — социальными партнерами школы: 
школьная и сельская библиотека, дом культуры.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит:
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной 
ступени образования.
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Реализация целевых установок средствами используемых УМК.



3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию учащихся.
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором 

учащимся  передаются  духовно-нравственные  нормы  жизни,   создаются  условия  для  усвоения  и 
принятия  обучающимися  базовых  национальных  ценностей,  для  освоения  системы 
общечеловеческих,  культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 
Российской Федерации. 

Духовно-нравственное  развитие детей  осуществляется  в  процессе  социализации, 
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования 
способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе  традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
миру в целом.

Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  начальной 
школы согласуются с традиционными источниками нравственности.

Основные  ценности   содержания  образования,  формируемые  на  ступени  начального  общего 
образования,  – это: 
Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли;

                          2) как мирового сообщества, представленного разными 
                                национальностями;
                          3) как принципа жизни на Земле.

Ценность  человеческой  жизни –  как  возможность  проявлять,  реализовывать  человечность, 
положительные качества и добродетели, все ценности.
Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, выражающемся в 
осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова – как возможность получать знания, общаться
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к 
среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, 
её совершенства.
Ценность семьи  как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные 
традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.    
Ценность  добра –  как  проявление  высшей  человеческой  способности  –  любви,  сострадания  и 
милосердия. 
Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека 
к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к 
нему – «красота спасёт мир».
Ценность  труда и творчества  — как стремления  к  созидательной деятельности,  нацеленной на 
создание условий для реализации остальных ценностей. 
Ценность свободы выбора  – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, 
правил, законов общества.



    
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 
включения  ребенка  в  процесс  открытия  для  себя  смысла  той  или  иной  ценности,  определения 
собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 
практике.  
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются требованиями 
ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.  

Портрет выпускника начальной школы МБОУ «Шуманская  СОШ »
Выпускник начальной школы — это человек: 
любознательный, активно познающий мир;
владеющий основами умения учиться;
любящий родной край и свою страну;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
2. Основные направления
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  учащихся  строится  на  основании  базовых 
национальных ценностей по следующим направлениям:
1.  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям 
человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность 
свободы  выбора  и  признание  закона  и  правопорядка,  ценность  мира  в  многонациональном 
государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность человеческой жизни, 
смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, 
чести,  достоинства;  свобода  совести  и  вероисповедания;  толерантность,  представление  о  вере, 
духовной культуре и светской этике.
3.  Воспитание трудолюбия,  творческого отношения к учению, труду,  жизни.  Ценности:  ценность 
труда  и  творчества;  ценность  познания  мира;  ценность  таких  качеств  личности  как 
целеустремленность и  настойчивость, бережливость.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  Ценности: 
ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность здоровья (физического, 
нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной земли, 
родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду.
6.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об 
эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое  воспитание).  Ценности:  дар  слова,   ценность 
красоты  в  различных  её  проявлениях,  ценность  труда  –  как  условия  достижения  мастерства, 
ценность творчества.  

Условия реализации программы
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

Создание среды,  благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся, 
является важнейшей задачей деятельности школы. 
1.  В  школе  организованы  подпространства:  тематически  оформленные  стенды,  используемые  в 
воспитательном  процессе,  наличие  специально  оборудованного  зала  для  проведения  школьных 
праздников, культурных событий, социальных проектов и т.п.),  позволяющие учащимся: 



— изучать  символы российской государственности и символы родного края;  общенациональные, 
муниципальные  и школьные праздники;  историю,  культурные традиции,  достижения  учащихся и 
педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;
— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; эстетические 
ценности  красоты,  гармонии,  совершенства  в  архитектурном и предметном пространстве  школы; 
ценности здорового образа жизни. 
В МБОУ «Шуманская  СОШ » реализуются следующие целевые программы:
«По местам боевой славы» – программа  предполагает  организацию различных очных и заочных 
экскурсий, содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным, патриотическим воспитанием 
учащихся.
 «Встречи с интересными людьми» – программа предполагает организацию встреч с интересными 
людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах.
«Мир искусства» – программа предполагает посещение музеев, концертных залов, театров, выставок 
и т.д. 

3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители 
разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в основание данной 
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 
— в содержании и построении уроков; 
— в  способах  организации  совместной  деятельности  взрослых и  детей  в  учебной  и  внеучебной 
деятельности; 
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла;
— в личном  примере педагогов ученикам. 
Организация  социально  открытого  пространства  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе: 
— нравственного примера педагога;
— социально-педагогического партнёрства;
— индивидуально-личностного развития ребёнка;
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
— социальной востребованности воспитания.
Для  организации  такого  пространства  согласовываются  усилия  всех  социальных  субъектов-
участников  воспитания:  педагогического  коллектива,  семьи,  библиотеки,  дома  культуры,  что 
находит  своё  отражение  в  правилах  внутреннего  распорядка  школы,  решениях  общешкольных 
собраний, в целевых программах.
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит учителю, 
который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» нравственные нормы  отношения 
к  своему  педагогическому  труду,  к  ученикам,  коллегам.  Педагог  должен  уметь  организовывать 
учебные  ситуации  для  решения  проблем  духовно-нравственного  характера  и  связывать  их  с 
реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия,  в 
которых будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 
эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся в следующих направлениях:
— повышение  педагогической  культуры  родителей   (законных  представителей)  учащихся  путем 
проведения  Дней  открытых  дверей,  тематических  расширенных  педагогических  советов, 
организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов 
школы по итогам работы за год и т.п.



—  совершенствования  межличностных  отношений  педагогов,  учащихся  и  родителей  путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акции:
День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря, театральные постановки ко 
Дню учителя и Дню мамы и т.п.
—  расширение  партнёрских  взаимоотношений  с  родителями  путем  привлечения  их  к  активной 
деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных 
коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
сентябрь (День знаний);
октябрь (День пожилых людей);
ноябрь (Праздник осени, день матери);
декабрь (Новый год);
январь (Неделя начальных классов);
февраль (Неделя патриотической песни);
март (8 марта,День птиц);
апрель (День смеха);
май (праздники посвященные «Дню Победы»)
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся
По  каждому  из  заявленных  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  планируется  достижение  следующих 
результатов: 
1)  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям 
человека:
—  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  России  как  государстве  и  социальной  структуре  российского 
общества,  наиболее  значимых  страницах  истории  страны,  о  традициях  и  культурном  достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры;
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
— начальные представления о 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 общепринятыми нравственными нормами;
— уважительное отношение к традиционным религиям;
— 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 образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие;
— ценностное и творческое отношение к учебному труду;
— 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 ребёнка видах творческой деятельности;
—  мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и  практической, 
общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-
психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека;
— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества;
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
— ценностное отношение к природе;
— 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;
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6)  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
— первоначальные 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;
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 
семьи.

Основные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  оцениваются  в 
рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения 
(родителей,  партнёров  школы);  анонимные  анкеты,  позволяющие   анализировать  (не  оценивать) 
ценностную  сферу  личности;   различные  тестовые  инструменты,  созданные  с  учетом  возраста; 
самооценочные суждения  детей.  

К  результатам,  не  подлежащим  итоговой  оценке  индивидуальных  достижений  выпускников 
начальной школы, относятся:
ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его  индивидуально-личностные  позиции 
(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);



индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 
обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с 
семьей ученика. 



2.4 Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и 
безопасного  образа  жизни

                                                            Пояснительная записка
Программа  формирования  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  

образа  жизни  обучающихся  -  это  комплексная  программа  формирования  основ  экологической 
культуры,   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 основной образовательной программы начального 
общего образования.

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  формирования  культуры 
здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования 
являются: 

         Закон Российской Федерации «Об образовании»;
         Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 
         Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 
РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 
         О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-
13 от 20.02.1999);
         Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе.  (Письмо  МО РФ и 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
         Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования;

Программа формирования основ экологической культуры, ценности здоровья и здорового 
образа  жизни  на  ступени  начального  общего  образования  сформирована  с  учётом  факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

     неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
        факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  учреждениях,  которые  приводят  к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
       активно  формируемые  в  младшем  школьном  возрасте  комплексы  знаний,  установок, 
правил поведения, привычек;
         особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за  исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 
ограничения  свободы,  неспособностью  прогнозировать  последствия  своего  отношения  к 
здоровью.

Цель  программы:   охрана  жизни,  сохранение  и  укрепление  здоровья,  формирование  навыков 
организации  здорового  образа  жизни  посредством  развития  здоровьесберегающей  и 
здоровьеформирующей среды; воспитание экологически целесообразного поведения.
Задачи:

• привести  условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами;
• обеспечить   благоприятный   психологический   и  эмоциональный   микроклимат   в 

коллективе;
• оказывать   психологическую   помощь   ребенку,  способствующую  сохранению  его 

физического и психического здоровья;
• формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром;
• формировать представлений у детей  о природе как среде жизнедеятельности человека,  об 

основных  компонентах  культуры  здоровья  и  здорового  образа  жизни,   о  позитивных 
факторах,  влияющих на  здоровье  (научить  выполнять  правила личной гигиены и развить 
готовность  на  основе  её  использования  самостоятельно  поддерживать  своё  здоровье;   
сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,  структуре, 



полезных  продуктах;   сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима 
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;   дать представление с учётом принципа информационной 
безопасности  о  негативных  факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения  зависимостей  от  табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других  психоактивных 
веществ,  их пагубном влиянии на  здоровье;  дать  представление о влиянии позитивных и 
негативных  эмоций  на  здоровье,  в  том  числе  получаемых  от  общения  с  компьютером, 
просмотра  телепередач,  участия  в  азартных  играх;  обучить  элементарным  навыкам 
эмоциональной разгрузки);

• формировать потребность проявлять активность в решении экологических проблем;
• развивать экологическое мышление;
• повышать  психологическую   и  педагогическую   грамотность  родителей;     изменить 

отношение родителей к проблемам сохранения здоровья детей;
• организовать  мониторинг.

Планируемые результаты
• Соответствие  состояния  и  содержания  зданий  и  помещений  санитарным и  гигиеническим 

нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  охраны  труда 
обучающихся;

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и  спортивных  секциях) 
учащихся на всех этапах обучения;

• полноценная   и  эффективная  работа  с  обучающимися  всех  групп  здоровья  (на  уроках 
физкультуры, в секциях);

• рациональная  и  соответствующая  организация  уроков  физической  культуры  и  занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;

• сформированность основ экологической культуры;
• сформированность  у  школьников  ценностного  отношения  к  своему  здоровью,  здоровью 

близких и окружающих людей;
• получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение родителями 

знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного поведения;
• эффективная  совместная  работа  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  по 

проведению  спортивных  соревнований,  дней  здоровья,  занятий  по  профилактике  вредных 
привычек и т. п.

• снижение показателя заболеваемости учащихся;
• уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей навыков 

критического мышления и стереотипов позитивного поведения.
Направления реализации программы

 1.  Создание  здоровьесберегающей  инфраструктуры  образовательного 
учреждения. 

В  школьном  здании  созданы  необходимые  условия  для  сбережения  здоровья 
учащихся.  Школьное  помещение  соответствует  санитарным  и  гигиеническим  нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 
урочное время. 
 В  школе  работает  спортивный  зал, имеется  спортивная  площадка,  оборудованные  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
 Классы и школа эстетически оформлены.



 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 
поддерживает  квалифицированный состав специалистов:  преподаватели  физической культуры, 
участковый фельдшер.
 2. Реализация программы в урочной  деятельности

Программа  формирования  экологической  культуры,  культуры   здорового  и  безопасного 
образа  жизни  средствами  урочной  деятельности  может  быть  реализована  с  помощью предметов 
учебно-методических комплектов «Начальная школа XXI века» .  

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, закладывают 
основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 
содержание  направлено  на  обсуждение  с  детьми  проблем,  связанных  с  проблемами  экологии  и 
путями их решения,  безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного 
и  духовного здоровья, активным отдыхом.

В курсе «Окружающий мир» —  это  разделы:   «Здоровье  и  безопасность»,  «Мы и наше 
здоровье»,  «Наша  безопасность»,  «Как  устроен  мир»,  «Путешествия»  (и  учебный  проект 
«Путешествуем  без  опасности»)  и  др.  и  темы:  «Красная  книга»,   «Почва  нуждается  в  охране», 
«Заповедники», «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно 
есть  много  овощей  и  фруктов?»,   «Почему  нужно  чистить  зубы  и  мыть  руки?»,  «Почему  в 
автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 
нужно соблюдать правила безопасности?» и др.

 При  выполнении  упражнений  на  уроках  русского  языка  учащиеся  обсуждают  вопросы 
внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой, на 
уроках литературного чтения читают произведения о родной природе, говорят о сохранении красоты 
природы.

На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания.
В  курсе  «Технология» при  знакомстве  с  каждым  инструментом  или  приспособлением  в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 
В курсе «Английский язык»  в учебниках содержится достаточное количество информации, 

направленной  на  воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  к  своему  здоровью,  здоровью 
близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 
участию  в  спортивных  соревнованиях.  Учащиеся  приобретают  первоначальные  представления  о 
роли  физической  культуры,  знакомятся  с  понятием  «Олимпийские  игры»,  с  символами  и 
талисманами летних и зимних Олимпийских игр.

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. 
3.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.

Сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся  средствами  рациональной  организации  их 
деятельности  достигается  благодаря  систематической  работе  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  образовательного  процесса  строится  с  учетом  гигиенических  норм  и 
требований к  организации  и  объёму  учебной  и  внеучебной  нагрузки  (выполнение  домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях), к использованию технических средств обучения, 
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.

 В  учебном  процессе  педагоги  применяют  методы  и  методики  обучения,  адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся, учитывают индивидуальные особенности 
развития. 
 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Система  физкультурно-оздоровительной  работы  в  школе  направлена  на  обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития 
и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение  адаптивных 



возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и  формирование 
культуры здоровья. Сложившаяся система включает:

• полноценная  работа  с обучающимися всех  групп здоровья;
• рациональная   организация  уроков  физической  культуры и занятий  активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования;
• организация динамической паузы после 2 урока;
• организация  вводной  гимнастики,  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организация  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их  эффективного 

функционирования;
•  регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней  здоровья, 
соревнований, походов и т.п.).

5. Организация воспитательной работы
Воспитательная  работа  с  обучающимися,   направленная  на  формирование  экологической 

культуры,  ценности  здоровья  и  здорового образа  жизни,  включает в  себя:  систему  тематических 
классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, факультативные занятия,  проведение 
досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, праздники,  экскурсии, походы и т.д.),  проведение 
дней здоровья.
6. Организация просветительской работы с родителями (законными представителями)

Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации специалистов (медицинского 
работника, классных руководителей) по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 
факторам,  положительно  и  отрицательно  влияющим  на  здоровье  детей,  профилактики  вредных 
привычек;  организация  совместной  работы педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 
и т.п. 
7. 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  образовательном  процессе  компетенции  в  области  экологической 
культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной природы, охраной и укреплением здоровья. Во 
внеурочной  деятельности  в  процессе  реализации  дополнительных  программ  оздоровительной 
направленности.

Организация работы    (виды деятельности и формы занятий)

Работа с родителями
1. Лекторий «Школа здоровья»

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Физиология  и  психология 
младшего школьника.
Трудности  адаптации 
первоклассников к школе.
Здоровье и личная гигиена.
Компьютер и здоровье.

Влияние  режима 
дня  на  здоровье 
ребёнка.
Учите  детей  быть 
здоровыми.
Причины  и  пос-

Физическое 
воспитание  в 
семье.
Внутрисемейные 
отношения  и 
эмоциональное 

Безопасность  на 
каждый день.
Физиологические  и 
психологические 
особенности  детей 
10-11 лет.



Предупреждение  детских 
неврозов

ледствия  детской 
агрессивности.

состояние ребёнка.
Активный  отдых 
младших 
школьников.

Разговор на трудную 
тему  (профилактика 
вредных привычек).

2. Совместные мероприятия
∗ Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»
∗ Летние туристические походы
∗ Соревнования «Весёлые старты»

3. Выпуск памяток для родителей
∗ Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних заданий.
∗ Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка.
∗ Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду.
∗ Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью.
∗ Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером.
∗ Упражнения для тренировки зрения.
∗ Упражнения для коррекции плоскостопия.
∗ Упражнения для красивой осанки.
∗ Упражнения для глаз при работе с компьютером.
∗ Схема режима дня младших школьников.
∗ Правила поведения детей перед сном.

4. Встречи с социальным педагогом, психологом, медицинским работником.
5. Выставки научно- методической литературы.
6. Консультации психолога, социального педагога, медицинского работника.

Работа с учащимися
1. Тематические классные часы
1 класс
 В гости к нам пришёл портфель.
 Путешествие в страну здоровья.
 Без друга в жизни туго.
 Твой труд дома.
2 класс
 Правила аккуратности.
 Уроки нравственности.
 Ты пришёл в библиотеку...
 Вежливость залог успеха.
3 класс
 Встречи со Стобедом («Как Стобед улитку проглотил», «Как Стобед сам себя наказал», «Как 
Стобед решил убить микробов, а заболел сам», «Стобед и золотая рыбка»)
 Как правильно делать уроки.
 Ты и  твои эмоции.
 Закаливание организма.
4 класс
 Профилактика простудных заболеваний.
 Береги здоровье смолоду.
 Вредные привычки.
 Позитивные и негативные эмоции.
 Умеешь ли ты правильно отдыхать.
2. Беседы 



 Беседа права ребёнка.
 Беседа музей вредных привычек.
 Правила общения.
 Моя большая семья.
 Трудиться всегда пригодиться.
3. Тренинговые занятия по формированию эмоционально-волевой регуляции
4. Работа  по  программе  «Разговор  о  правильном  питании»  (2-  3  классы,  авторы  М.М. 
Безруких, Т.А. Филиппова)
5. Работа  по  программе  «Все  цвета,   кроме  чёрного»  (2-  4  классы,  авторы 
М.М.Безруких, А.Г.Макеева, Т.А.Филиппова)
6. Внеурочная деятельность (кружки)
7. Участие в конкурсах:  конкурсы рисунков («Я за здоровый образ жизни», «Безопасность на 
воде»,   «Безопасное движение»,  «Нет -   вредным привычкам!»,  «Правильное питание»,   «Береги 
природу», «Наш край», «Наш мир» и др.), конкурсы проектов («Дорога в школу», «Как сохранить 
здоровье», «Экономия воды», «Влияние загрязнения окружающей среды на рост растений» и др.), 
конкурсы сочинений.
8. Организация  занятий  во  внеурочное  время  (футбол,  волейбол,   настольный  теннис, 
шахматы, лыжная подготовка)
9. Организация физической активности (3 урока физической культуры в неделю,  физминутки 
на  уроках,  дыхательная  и  артикуляционная  гимнастики  на  уроках,  организация  ролевых  и 
подвижных дидактических игр на уроках, динамические паузы, игровые перемены, подвижные игры 
на воздухе, экскурсии)
10.  Интересные встречи  (работниками МЧС (пожарная служба), медицинскими работниками, 
работниками лесхоза)
11. Спортивные соревнования.
12. Дни здоровья.
13. Тематические недели (неделя экологии, неделя здоровья, неделя психологии)
14. Библиотечные   уроки  («Путествие  в  книжкин  дом»,  «Структура  книги»,  «Правило 
обращение с книгой», «Твои первые энциклопедии, словари, справочники»  и др.)
15. Акции ( «Чистый родник»,  «Экологическая акция.)
16.  Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, конкурсные программы, праздники,  экскурсии, 
походы и др.)
17. Выпуск памяток
 Упражнения для глаз.
 Упражнения для профилактики нарушения зрения.
 Гимнастика для артикуляционного аппарата.
 Правила безопасного обращения с электроприборами.
 Правила личной безопасности в доме.
 Правила личной безопасности  на улице.
 Как не стать жертвой преступника.
 Как вести себя в лесу. (и др.)

7.4.Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся.
1. Достижение планируемых результатов программы.

2. Взаимодействие  всех  участников  образовательного  процесса  по  проблемам 
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры.

3. Использование сформированных компетенций в повседневной жизни.



4. Рост удовлетвореннности качеством образовательного процесса.
Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Инструментарий мониторинга:  анкеты;  тестирование;  опросы; наблюдения;  диагностические 

методики;   комплексная  оценка  состояния  здоровья  (проводит  медработник);   ведение  паспорта 
здоровья;  оценка  функционального  состояния  и  уровня  физической  подготовленности  (проводит 
учитель  физической  культуры);  оценка  уровня  социально-психологической  адаптации  к  школе, 
оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог);   анализ данных медицинских осмотров; 
анализ   данных по   сезонной  заболеваемости,  по  распространённости  астенических  состояний  и 
вегетативных  нарушений,  по  группам  здоровья,  по  школьному  травматизму;  проверка 
гигиенического  состояния  школы перед  началом  учебного  года;  контроль  учебной  нагрузки  при 
организации  образовательного  процесса;  контроль  соблюдения  санитарно-гигиенических 
требований.

1. Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», «Режим 
дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой домашних заданий»,  «Изучение 
мнения  родителей  о  влиянии  школьного  режима  дня  на  здоровье  школьника»,  «Изучение 
удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и др.

2. Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик».
3. Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», «Знаете 

ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной оценки риска 
нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для ориентировочной оценки риска нарушений 
зрения, тест–анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья     и 
др.

4. Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, ценностные 
установки, отношение к природе        и др.

2.5.     Программа коррекционной работы
Пояснительная записка

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования является  обеспечение «условий для 
индивидуального  развития  всех  обучающихся,  в  особенности  тех,  кто  в  наибольшей  степени 
нуждается  в  специальных  условиях  обучения,  -  одаренных  детей  и  детей  с  ограниченными 
возможностями  здоровья»  ,  «учет  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными 
возможностями  здоровья».  Вместе  с  тем,  в  определенной  коррекционной  работе  нуждаются  и 



«сильные»  дети.  В  этом  случае  главная  забота  учителя  -  не  задержать  развитие  школьника, 
способствовать  формированию  инициативного  и  творческого  подхода  к  учебной  деятельности, 
способности  к  размышлению,  рассуждению,  самостоятельному  поиску.  Задания  для  этой группы 
детей,  обучающихся  по   УМК,  принадлежащий   к  завершенной  предметной  линии  «Начальная 
школаXXI века», включены в учебники, рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, 
дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных работ
Программа коррекционной работы направлена  на реализацию следующих общих целей:
1. Диагностика трудностей обучения, межличностного
взаимодействия,   отдельных   индивидуальных  психо-физиологических  особенностей   младших 
школьников   (мышление,   пространственная  ориентировка,   психомоторная    координация), 
обучающихся в данном образовательном учреждении;
Оказание   помощи  в  освоении  основной    образовательной программы  начального  общего 
образования  детям  с  трудностями  обучения,   стимулирование  школьников  с высоким уровнем 
обучаемости  (разработка индивидуальной траектории развития).
Коррекция недостатков в физическом развитии.
В данной программе  речь  идет  о  возможных путях  коррекции  трудностей  обучения.  Реализация 
программы осуществляется на основе следующих принципов:
       •    Достоверности:     профессиональный      медицинских     показателей     учащихся  
(фельдшер); психологической и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок 
и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения 
и воспитания;
Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика,  его интересы и 
потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми;
Педагогической  целесообразности:  создание  программы  «Индивидуальная  траектория  развития 
учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач).
Программа  коррекционной  деятельности  образовательного  учреждения  позволяет  каждому члену 
педагогического  коллектива  «увидеть»,  как  протекает  учебный  процесс  у  ребенка,  определить 
характер  трудностей,  особенности  усвоения  им знаний-умений  и  способов  действий.  Программа 
позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.
Для  организации  коррекционно-развивающей  работы  могу  быть  использованы  Технологии 
Мультимедиа. Они позволяют интегрирование представить информацию (включение анимационных 
эффектов,  видеофрагментов,  динамических  объектов,  комментариев,  подсказок);  усилить 
индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального контроля за ходом деятельности 
ученика.

Общая характеристика трудностей обучения
по основным  предметам школьного курса

Трудности в обучении чтению, письму
-  замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также замены 
букв по внешнему сходству (по механизму движения руки);
- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов;
 - перестановки букв и слогов;
 - неправильная постановка ударения в слове;
 - нарушения понимания прочитанного;
 - аграмматизмы при письме и чтении;
 - нарушение границ слов.
Трудности при усвоении родного языка
      - недостаточно  четкое   знание  значений   общеупотребляемых  слов, низкий словарный запас;
      - низкий   уровень   устной   и   письменной   речи,  сложности   при формулировании основной 
мысли высказывания, ее речевом оформлении;



- смысловые,    грамматические,    орфографические    ошибки    при  письменном оформлении 
высказывания;
- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;
неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков;
трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению частей слова;
неразличение  родственных  слов  и  слов  с  омонимичными  корнями,  трудности  при  подборе 
родственных слов;
затруднения  при  определении  грамматических  признаков  различных  частей  речи,  неразличение 
частей речи;
неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным;
неразличение  двух  характеристик  предложения:  тип  предложения  по  цели  высказывания  и  по 
интонации;
трудности  при  установлении  синтаксической  взаимосвязи  слов  в  предложении,  при  определении 
главного и зависимого слова;
неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы;
- несформированность   навыка   применять   знание   орфограмм   при  письме под диктовку, 
при записи собственного текста.
Трудности в процессе овладения читательской деятельностью.
- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста;
неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение;
неумение  на  основании  прочитанного  высказать  свою точку  зрения,  обосновать  ее,  опираясь  на 
текст,
проблемы  координации  имеющихся  житейских  представлений  с  информацией,  получаемой  из 
текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие с имеющейся в 
тексте информацией;
неумение  использовать  разные  стратегии  работы  в  зависимости  от  типа  текста,  проблемы  с 
точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста.
- трудности в работе   с     "текстами- инструкциями, с информацией, представленной в виде 
графиков, диаграмм, схем и т.д.
Трудности в изучении математики
- неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику;
       -  проблемы    пространственной     ориентировки,    неразличение, неправильное называние 
геометрических фигур, форм окружающего;
смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.);
неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-время-длина пути 
при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), решить текстовую 
задачу в 1-2 действия;
неумение пользоваться математической терминологией;
-   неумение  применить  алгоритм  (способ,  прием)  выполнения
арифметического действия;
- неумение  использовать  свойства  арифметических  действий  при
выполнении вычислений;
неспособность  установить  порядок  действий  в  числовом  выражении  и  найти  его  значение  с 
использованием изученных алгоритмов;
проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, дороже/дешевле; 
«больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).
Общая характеристика общеучебных трудностей обучения
-   неумение  включиться  в  учебную  работу;  неспособность
самостоятельно начать выполнение задания;
неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;
непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких простых);
недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил);



-   неумение  пользоваться  »полученными  знаниями-умениями  при
решении стандартных учебных и практических задач;
       - неспособность учесть все  условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (неполное 
выполнение задания);
       - смешение  (подмена)      алгоритмов,  понятий;      нарушение последовательности шагов 
алгоритма при его выполнении;
подмена задания (логически и алгоритмически более простым);
неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания;
неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее;
неумение применить знания в нестандартной ситуации;
-  неумение  решить  учебную  задачу  с  использованием  «другого»
приема (способа), сравнить решения по степени рациональности.
Общая      характеристика трудностей      межличностных  отношений
Характер взаимодействия ученика и учителя:
-  непонимание,  неготовность  услышать  учителя  (взрослого),
психологическая  «несовместимость»  (по  результатам  выполнения  теста
«Портрет учителя» );
боязнь критики, негативной оценки;
отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.
Взаимодействие ученика и других учеников:
- эгоцентричность, неумение общаться,
повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»);
неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста «Рукавички»);
заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница», «Семья»).
другие трудности...

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья и физического 
развития

Данный  раздел  программы  базируется  на  выводах  и  рекомендациях  психолого-медико-
педагогической комиссии.

Основные направления коррекционной деятельности образовательного
учреждения

1. Работа  объединенной  школьной  комиссии  (директор  школы,  учитель,  врач,  психолог, 
дефектолог,  социальный  педагог)  по  анализу  рекомендаций  психолого-медико-педагогической 
комиссии - сентябрь;
2. Проведение  педагогической  диагностики  успешности  обучения  младших  школьников  и 
анализ ее результатов - сентябрь, декабрь, май.
Используются  материалы  педагогической  диагностики  обучения  младших  школьников, 
разработанные авторами   УМК, принадлежащий  к завершенной предметной линии « Начальная 
школа XXI века», проверочные тестовые работы, материалы методических пособий для учителей.
Проведение  по  результатам  педагогической  диагностики  совещания  по  обсуждению  путей 
коррекции выявленных трудностей обучения - сентябрь, декабрь, май;
3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих:
Программы  индивидуальной  траектории  преодоления  предметных  трудностей  в  обучении 
(Приложение   А-1, А-2);
Программы  индивидуальной  траектории  преодоления  общеучебных  трудностей  в  обучении 
(Приложение А-3);
Программы  индивидуальной  помощи  детям  с  трудностями  межличностного  взаимодействия 
(Приложение Б);
Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей (Приложение В);



•  Разработка программы  помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и физического 
развития ; анализ успешности  реализации – (Приложение Г)  в течение года;
    Для     учащихся,   имеющих     ряд  трудностей  предметного  и  ,  общеучебного  характера, 
разработана   Индивидуальная  траектория,  преодоления  трудностей,  содержащая  несколько- 
программ. 
При  разработке  коррекционных  программ  учитываются  условия  успешного  проведения 
коррекционно-развивающей работы (Приложение Д)
4.  Проведение  мероприятий  с  целью  расширения  педагогических  знаний  родителей  о  работе  с 
детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании   - в течение года.

Мероприятия по работе с семьей.
Родительские собрания.
1)«Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»;   :
 2.«Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного физического и 
психического развития»;
3.«Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»;
Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья»
Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные
(ежеквартальные) встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, 
завучем,  учителем,  врачом  представителями  правопорядка)  по  темам  и  проблемам  воспитания  и 
развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: «Типичные трудности в 
обучении  учеников  нашего  класса»,  «Домашняя  работа  ученика»,  «Детские  страхи  и  пути  их 
преодоления», «Ребенок на улице» и др.
Индивидуальные консультации психолога, дефектолога, педиатра, учителя, завуча. Постоянно 
действующая книжная выставка для родителей.
Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я -ученик», «Я и мои друзья», «Моя 
семья и моя школа»)
        Классный  родительский  уголок.(рубрики  «Чему  мы  учимся (научились)», «Не боюсь  я 
ошибок  таких…», «Мы  готовимся  к  празднику...»,   «Как   научить  ребенка  быть  внимательным 
(усидчивым, вежливым) ...» и пр.)
5.  Работа  по  повышению  квалификации  педагогического  коллектива  с  учетом  особенностей 
контингента обучающихся -в течение года. Проведение школьных  Педагогических советов. Темы 
педагогических советов:
1) Диагностика     (медицинская,     психологическая,     педагогическая)
готовности к обучению, успешности обучения младших школьников;
Психологические особенности    обучения и воспитания детей с особыми возможностями обучения и 
развития;
Анализ  урока в  классе, в  котором  обучаются дети с  особыми образовательными возможностями;
- Организация  текущего  и  итогового  контроля  при  обучении  детей  с
разным уровнем успеваемости.
Участие  в  курсовой  подготовке  и  переподготовке  по  проблемам  обучения  детей  с  особыми 
образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки)
Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.
В  образовательном  учреждении  обучение  ведется  по  УМК  принадлежащий   к  завершенной 
предметной линии «Начальная школа XXI века» . Предполагается использование  средств обучения, 
обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию  учебной работы на уроке и во внеурочное 
время: учебники (рубрики «Трудное задание»,  «Работа в парах» и др.),  рабочие тетради,  а также 
коррекционно-развивающие  тетради  и  факультативные  курсы  по  направлениям:   спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Корекционно-развивающая  работа  на  уроке  и  во  внеурочное  время  организуется  с  помощью 
следующих тетрадей для учащихся: тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать 
и  писать»  (автор  М.И.  Кузнецова),  «Я  учусь  считать»  (автор  Е.Э.  Кочурова);  тетради  для 



дифференцированной и коррекционной работы для 2-4 классов «Дружим с математикой» (автор Е.Э. 
Кочурова), «Учусь писать без ошибок» (автор М.И. Кузнецова) тетрадь с развивающими заданиями 
«Думаем и фантазируем» 2 класс, 3 класс (автор СВ. Литвиненко).

 

 Приложение А- 1.

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности
по русскому языку ученика,   2 класс

1. Общая характеристика трудности
Неумение  выбрать  необходимый  способ  проверки  в  зависимости  от  места  и  типа 

орфограммы.
Причины  трудности:  непонимание  учащимся  факта,  что  способ  проверки  орфограммы 

зависит  от  того,  в  какой  части  слова  (приставке,  корне,  суффиксе  или  окончании)  находится 
орфограмма;  расширение  действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа ее 
проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на другие части 
слова; неумение разбирать слово по составу.

2. План мероприятий.
2.1.  Работа  на  уроке  в  «зоне  ближайшего  развития».  Развернутое  проговаривание  учителем 

совместно  с  учащимся  алгоритма  проверки  орфограммы.     Выполнение    дополнительных 
упражнений   из    учебника,  рабочей    или       коррекционной  тетради на отработку действия по 
осознанному разбору слова  по  составу.   Из  рабочей   и   коррекционной   тетрадей   предлагаются 
задания  на  дифференциации)  различных  орфограмм,  на  выбор  способа  проверки  слова,  на 
сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова.

2.2. Организация   учебного    взаимодействия   с одноклассниками:



(работа  в   паре  с   одноклассником ________________________ (ФИО ),   успешно  усваивающим 
данный предметный материал, пря выполнении упражнений, направленных на ликвидацию данной 
трудности); во время дифференцированной работы участие       в       группе       учащихся       с 
аналогичной        проблемой.
       2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями
сути проблемы, ее причин и   путей преодоления. Объяснение принципа
помощи при выполнении домашних заданий.

                               Приложение А -2 .

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности
по математике ученика,    3 класс

1. Общая характеристика трудности  ученика 3 класса.
Проблемы  в  понимании  математических  отношений  («больше/меньше  на...»,  «выше/ниже»,  

«дороже/дешевле»; «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»).
Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое 

отношение;  неспособность  представить  отношение  с  помощью  модели;  подмена  математических 
отношений  (вместо  «уменьшить  в...»  использует  «уменьшить  на...»);  неразличение  разностного 
сравнения  «на  сколько...»  и  кратного  сравнения  «во  сколько  раз...»);  неумение  формулировать 
математическое  утверждение,  содержащее  отношение  («больше/меньше  на...»,  «выше/ниже», 
«дороже/дешевле»; «больше/меньше в ...», «насколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).

2. План мероприятий.
2.1Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «больше/меньше на...», 

«больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». Составление предметной модели  
заданного  отношения  (с  помощью  рисунка,  набора  фишек,  палочек  и  др.),  составление  схемы. 
Установление соответствия между отношением и его  представлением на математической модели. 
Сравнение  отношений,  представленных  в  текстах,  сравнение  моделей.  Формулирование 
математического отношения по модели.
    2.2.Составление  (под  руководством  учителя  и  самостоятельно)  сюжетной  ситуации,  текста, 
содержащего  математическое  отношение  больше/меньше,  выше/ниже,  больше/меньше  на..., 
больше/меньше в...



   2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой текстовой 
задачи,  содержащей  отношение  («больше/меньше  на...»,  «больше/меньше  в  ...»,  «насколько  (во 
сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение математического отношения и представление 
его на модели, выбор арифметического действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в 
том числе в ситуации косвенной формулировки условия задачи).

     2.4.Составление      алгоритма       решения   составной      задачи, содержащей отношение 
(«больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»).
     2.5. Включение   ученика  в    парную  работу  с  одноклассником, не испытывающим трудностей в 
установлении и  реализации  изученных  математических  отношений,  участие  в  оценке  результатов 
установления отношения другими учениками класса (в ходе парной, групповой, фронтальной работы).
    2.6.Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока  математики (на этапе устного счета, 
самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения).
    2.7.Занятия со специалистами.

                              

       Приложение  А-3

Программа индивидуальной траектории преодоления
общеучебных трудностей ученика ______________________,   _______класс

1. Общая характеристика трудности
Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма.
Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля

2. План мероприятий.
2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, в ГПД, 

во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. 
Анализ  и  самоанализ  хода  и  результатов  участия  в  игре.  Предупреждение  и  устранение  в 
конкретной  игровой  ситуации  проблем,  связанных  с  несоблюдением  правил  игры.  Обсуждение 
результатов игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша).
    2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.

2.3.  Работа на уроке в «зоне ближайшего развития».  Совместное  (учитель-ученик) обсуждение 
задания  (упражнения)  и  хода  его  выполнения.  Контроль  (совместно  с  учителем),  а  затем 
самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.

2.4. Работа  в  паре  с  «сильным»  («слабым»)  учеником,  работа  в  группе  детей  со  сходными 
(аналогичными)  трудностями.  При  распределении  поручений  ученику  предлагать  контролировать 
действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и полученного результата, 
формулирование выводов по результатам работы.

2.5.Коррекционно-развивающие занятия  по ___________________________(указать



предмет)________в неделю (в случае, если одной из причин является проблемы  в усвоении предметных 
алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического разбора 
предложения). Занятия со специалистами (логопед, психолог и др.).
2.6.Индивидуальные  консультации  для  родителей:  режим  дня,  планирование  выполнения 
домашних дел и поручений.

       

     

                              Приложение Б

Программа индивидуальной помощи ученику________________________(ФИО)

______класс  с  трудностями межличностного взаимодействия

1. Общая характеристика трудности
Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную 

деятельность
Причины    трудности:    ограниченность    общения    в    семье    и   со сверстниками в 

дошкольный период развития.

2. План мероприятий.

Создание  на  уроках  атмосферы  взаимного  уважения:  класс  -  сообщество,  где  каждый  несет 
ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, уважении и 
поддержке.  Приоритет  положительных эмоций, связанных с достижением успеха,  что способствует 
повышению эффективности любой деятельности.

Работа в паре с_______________________, позволяющая учиться друг у друга,
обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: 
«Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте 
уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. Составление учителем совместно с 
учащимися  инструкции  для  работы  в  паре  (группе);  контроль  и  самоконтроль  каждого  шага 
инструкции. Инструкция: «Как мы будем выполнять работу».

Организация совместной деятельности  в  ходе ________________________________
(работа  над  групповым  проектом,  подготовка  стенгазеты,  пособий)  для  создания  опыта 
сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога.



Накопление опыта успешной совместной деятельности:  обсуждение  проблем, в ходе которого 
каждый может высказать свое мнение; совместное  исправление ошибок,  придумывание заданий и 
текстов; составление совместного плана решения учебной задачи.

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Организация игр, 
позволяющих учиться учебному диалогу(«Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.).

                                                  Приложение В.

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего
ученика__________________(фио),   ___класс

1.        Характеристика индивидуальных особенностей
Высокий    темп    учебной    работы,     гибкое    мышление,    хорошая

кратковременная и долговременная память, интерес к окружающему миру и
математике

2. План мероприятий.
2.1. Обеспечение  условий  для  успешного  обучения  на  уровне

трудности, соответствующем индивидуальным особенностям:
____________________(задания адекватного  уровня сложности, работа в «зоне
ближайшего развития», включение в работу с дополнительными источниками знания (информации),

2.2. Индивидуальная  работа  по учебнику  (рубрики «Этот  удивительный мир»,  «Трудное 
задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории языка»).

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей
роли в парной и групповой работе, __________________________ (оказание помощи
одноклассникам,  формулирование  общего  мнения,  поиск  дополнительных  доказательств  (к 
доказательствам одноклассников)).

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению________________________
(общеинтеллектуальное,  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,
социальное, общекультурное) по____________________(указать курс).

2.5. Индивидуальные консультации для  родителей.______________ (когда?) .



                                             

   Приложение  Г

Программа  помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и физического 
развития   и  анализ  успешности  реализации

 1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 
особыми потребностями
 - дети-инвалиды, дети не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 
временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психологическом развитии и 
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания;
- дети с ЗПР
- дети с особыми потребностями (проблемы с речью, нуждающиеся в ЛФК)
2.  Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.

    В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его 
обучения. В службу сопровождения входят специалисты: логопед, педагог-психолог, социальный 
педагог, педагоги и медицинский работник. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 
адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-
психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-педагогическом 
консилиуме. 

 Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий 
для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Задачи сопровождения:
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
-помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 
учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, и т.д.;
-психологическое обеспечение образовательных программ; 
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 
   а)диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;
   б)создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, успешности 
обучения; 
   в)конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.

         Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья  осуществляется на основе 
заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок 
может  учиться  в  общеобразовательной  школе  и  по  какой  программе.  На  каждого  учащегося 
заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой 
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фиксируются  психолого-педагогические  особенности  развития  личности  учащегося;  результаты 
педагогической  и  психологической  диагностики;  рекомендации  по  сопровождающей  работе.
Переход  детей  из  дошкольных  образовательных  учреждений  в  начальную  школу  является 
кризисным.  Поэтому  приоритетным направлением  деятельности  службы сопровождения  является 
профилактическая  работа  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  по 
предупреждению  проблем  адаптационного  периода:  социально-психологических  (проблемы 
социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная 
самооценка,  низкая  учебная  мотивация и т.д.),  познавательных (проблемы восприятия,  внимания, 
памяти,  мышления,  трудностей  в  обучении).
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи 
ребенку и родителям в решении задач развития,  обучения,  воспитания,  социализации со стороны 
специалистов  разного  профиля,  действующих  координировано.  Основными  направлениями 
работы службы сопровождения в течение всего периода обучения являются: 

Направления работы

1. Диагностичес-
кая  работа

обеспечивает своевременное 
выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
проведение их комплексного 
обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-
педагогической помощи в 
условиях образовательного 
учреждения

- своевременное выявление 
детей, нуждающихся в 
специализированной помощи;
- раннюю (с первых дней 
пребывания ребёнка в 
образовательном учреждении) 
диагностику отклонений в 
развитии и анализ причин 
трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о 
ребёнке на основании 
диагностической информации от 
специалистов разного профиля;
- определение уровня 
актуального и зоны ближайшего 
развития обучающегося с 
ограниченными возможностями 
здоровья, выявление его 
резервных возможностей;
- изучение развития 
эмоционально-волевой сферы и 
личностных особенностей 
обучающихся;
- изучение социальной ситуации 
развития и условий семейного 
воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных 
возможностей и уровня 
социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями 
здоровья;
- системный разносторонний 
контроль специалистов за 
уровнем и динамикой развития 



ребёнка;
- анализ успешности 
коррекционно-развивающей 
работы.

2. Коррекционно-
развивающая 
работа

обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в 
освоении содержания образования 
и коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом 
развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательного 
учреждения; способствует 
формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных)

- выбор оптимальных для 
развития ребёнка с 
ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных 
программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии 
с его особыми образовательными 
потребностями;
- организацию и проведение 
специалистами индивидуальных 
и групповых коррекционно-
развивающих занятий, 
необходимых для преодоления 
нарушений развития и 
трудностей обучения;
- системное воздействие на 
учебно-познавательную 
деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, 
направленное на формирование 
универсальных учебных 
действий и коррекцию 
отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших 
психических функций;
- развитие эмоционально-волевой 
и личностной сфер ребёнка и 
психокоррекцию его поведения; 
-социальную защиту ребёнка в 
случаях неблагоприятных 
условий жизни при 
психотравмирующих 
обстоятельствах.

3.Консультатив-
ная работа

обеспечивает непрерывность 
специального сопровождения 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их 
семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-
педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации 
обучающихся

- выработку совместных 
обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы с 
обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, единых 
для всех участников 
образовательного процесса;
- консультирование 
специалистами педагогов по 
выбору индивидуально-
ориентированных методов и 



приёмов работы с обучающимся 
с ограниченными возможностями 
здоровья;
- консультативную помощь семье 
в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов 
коррекционного обучения 
ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья.

4. Информацион-
но-просветитель-
ская работа

направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, 
связанным с особенностями 
образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми 
участниками образовательного 
процесса обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими 
недостатки в развитии), их 
родителями (законными 
представителями), 
педагогическими работниками

- различные формы 
просветительской деятельности 
(лекции, беседы, 
информационные стенды, 
печатные материалы), 
направленные на разъяснение 
участникам образовательного 
процесса – обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их 
родителям (законным 
представителям), педагогическим 
работникам, — вопросов, 
связанных с особенностями 
образовательного процесса и 
сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья;
- проведение тематических 
выступлений для педагогов и 
родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических 
особенностей различных 
категорий детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

 2.  Формы  обучения,  содержание  мероприятий обеспечивающих  удовлетворение  особых 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 
образовательном  учреждении  и  освоение  ими  основной  образовательной  программы  начального 
общего образования . Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  об  определении  формы  и  степени  его 
интеграции  в  образовательную  среду,  решается  на  школьном  психолого-педагогическом 
консилиуме,  исходя  из  потребностей,  особенностей  развития  и  возможностей  ребенка,  с 
непосредственным  участием  его  родителей  (законных  представителей).  Для  детей  выстраивается 
корреционно-развивающая  работа,  направленная  на  постепенное  увеличение  меры 
самостоятельности,  подчинение  своей  деятельности  поставленной  цели  при  организующей, 
стимулирующей  помощи  взрослого;  переключение  учащихся  на  практическую  деятельность  с 
предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.

2.1.  Индивидуальная  и  групповая  коррекционная  работа  с  учащимися
2.1.1 Работа логопедических групп



Коррекционная логопедическая работа проводится с учащимися, имеющими  речевые  нарушения  в 
устной и  письменной речи. Группы (ФН, ФФН, ОНР, НВОНР) формируются  в  соответствии  с 
речевыми нарушениями.  При  необходимости  проводятся  индивидуальные занятия .
Занятия  проводятся в  соответствии с  утвержденным  расписанием.
Программы обучения - специализированные или авторские .
 2.1.2 Работа спецгрупп по физической культуре
Коррекционная работа по физической культуре рекомендована по справке о заболевании или выписке  
из медицинской карты . Спецгруппы  формируются   на  основе   медицинского  заключения.  Для 
реабилитации детей с ограниченными возможностями   во  время  уроков  физической  культуры 
проводятся  занятия  ЛФК.

2.Программы обучения - специализированные или авторские.

 2.1.3 Индивидуальные занятия с педагогами
Индивидуальные занятия с педагогами это поддержка детей, испытывающих особые трудности при 
обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь и 
т.д ).

УМК  принадлежащий   к  завершенной  предметной  линии  «Начальная  школа  XXI века» 
предоставляет  большие  возможности  для  организации  этой  работы:
— материалы учебников;
— дидактические карточки;
—тренинговые тетради по русскому языку и математике, предназначенные для отработки основных 
тем программы начальной школы.

 2.1.4. Инклюзивное образование

Детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  школа   может   организовать  инклюзивное 
образование,  что   дает  необходимый  опыт  коллективной  работы,  поражений  и  побед,  учит 
общаться,  дружить.  Присутствие  в  детских  коллективах  инвалидов,  нуждающихся  в  помощи, 
становится  фактором  нравственного  воспитания  здоровых  детей  при  соответствующем 
педагогическом  сопровождении. 

 2.1.5. Внеурочная деятельность

Основной  формой  организации  внеурочной  деятельности  школьников  выступает проектная 
деятельность.  Включение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  проектную 
деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах 
трудовой,  творческой  деятельности,  интеграции  в  социум.  Проектная  деятельность  влияет  на 
формирование личностных   качеств  учащихся:  требует  проявления  личностных  ценностных 
смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.

Учебники,   принадлежащие   к  завершенной предметной линии  « Начальная школа  XXI века» 
предлагают  для  выбора  различные  социально  значимые  проекты,  среди  которых  дети  с 
ограниченными возможностями здоровья могут выбрать по своим интересам и возможностям. 

Организация  школьных  мероприятий  предполагает  возможность  участия  в  них  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне 
зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья  они  включаются  в  проведении  воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 
3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, корректировка коррекционных мероприятий.



 Мониторинг  динамики  развития  детей,  их  успешности  в  освоении  основной  образовательной 
программы  начального  общего  образования,  корректировку  коррекционных  мероприятий 
осуществляет  школьный  психолого-педагогический  консилиум.  Он  проводится  по  итогам 
полугодия,  учебного  года.  
Мониторинговая деятельность предполагает: 
отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно-
развивающих программ;

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

   Психолого-педагогический  консилиум  анализирует  выполнение  индивидуального  плана 
коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего 
этапа  обучения.  Другая  задача  школьного  консилиума  —  выбор  дифференцированных 
педагогических  условий,  необходимых  для  обеспечения  общей  коррекционной  направленности 
учебно-воспитательного  процесса,  включающей активизацию познавательной деятельности  детей, 
повышение  уровня  их  умственного  и  речевого  здоровья,  сохранение  и  поддержание  здоровья, 
нормализацию  учебной  деятельности,  профилактику  и  коррекцию  негативных  тенденций 
эмоционально-личностного  развития.  Коррекционная  работа  ведётся  в  тесном  сотрудничестве  с 
семьей  ученика. 

 4.Требования к условиям реализации программы
4.1 Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 
формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической  комиссии;
-  обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность  учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных,  компьютерных  для  оптимизации  образовательного  процесса,  повышения  его 
эффективности,  доступности);
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 
решение  задач  развития  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании  образования  нормально 
развивающегося  сверстника;  использование  специальных  методов,  приёмов,  средств  обучения, 
специализированных  образовательных  и  коррекционных  программ,  ориентированных  на  особые 
образовательные  потребности  детей;  дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с 
учётом  специфики  нарушения  развития  ребёнка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося, 
осуществляемое  на  индивидуальных  и  групповых  коррекционных  занятиях);
-  обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный  режим, 
укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,  умственных  и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
 - обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых 
мероприятий;
 4.2 Программно методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы использовать коррекционно развивающие 
программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый  для 
осуществления профессиональной деятельности учителя,  учителя физической культуры и др.



В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития 
по  индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является  использование  специальных 
(коррекционных)  образовательных  программ,  учебников  и  учебных  пособий  для  специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений , в том числе цифровых образовательных ресурсов.
 4.3 Кадровое обеспечение

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 
Коррекционная  работа  должна  осуществляться  специалистами  соответствующей  квалификации, 
имеющими специализированное образование,  и педагогами,  прошедшими обязательную курсовую 
или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 
развития,  обусловливает  необходимость  специальной  подготовки  педагогического  коллектива 
общеобразовательного  учреждения.  Педагогические  работники  образовательного  учреждения 
должны  иметь  чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития 
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  о  методиках  и  технологиях  организации 
образовательного и реабилитационного процесса.

 4.4 Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей 
материально технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно развивающую 
среды  образовательного  учреждения:

-  кабинет  для  организации  коррекционных  (индивидуальных  и  групповых)  занятий;
- столовая;
- кабинет для обеспечения медицинского обслуживания;

 4.5 Информационное обеспечение
Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание  информационной 
образовательной среды и на этой основе в дальнейшем 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.

5.  Механизм  взаимодействия  в  разработке  и  реализации  коррекционных  мероприятий 
учителей,  специалистов  в  области  коррекционной  педагогики,  медицинских  работников 
образовательного учреждения и других организаций,  специализирующихся  в  области семьи и 
других институтов общества,  который должен обеспечиваться  в  единстве  урочной,  внеурочной и 
внешкольной  деятельности.

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является  оптимально 
выстроенное взаимодействие  специалистов  образовательного  учреждения,  обеспечивающее 
системное  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
—  комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему 
квалифицированной  помощи  специалистов  разного  профиля;
—  многоаспектный  анализ  личностного  и  познавательного  развития  ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.



 6.  Показатели  результативности  и  эффективности  коррекционной  работы.

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы рассматривается: 

-  динамика индивидуальных  достижений учащихся  с  ОВЗ  по  освоению  предметных  программ;

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей 
с  ограниченными  возможностями  здоровья  (формы  обучения,  оптимизирующие  коррекционную 
работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);

-  увеличение  доли  педагогических  работников  образовательного  учреждения,  прошедших 
специальную  подготовку  и  обладающих  необходимой  квалификацией  для  организации  работы  с 
обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья;

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 
учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ;

- другие соответствующие показатели.

Приложение  Д Условия 
успешного осуществления коррекционно- развивающей работы

Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каждый ребенок 
может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и усилий и со 
стороны  ученика,  и  со  стороны  учителя,  но  педагог  не  может  сомневаться  в  возможности 
достижения результата каждым учеником.
Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к  успеху». Для 
ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно только в том случае, 
если  уровень  сложности  предлагаемых  учителем  заданий  соответствует  уровню  возможностей 
ребенка.  Только  помня  об  этом,  учитель  может  дать  возможность  каждому  быть  успешным  в 
процессе  обучения.  И  еще  одно,  что  нужно  помнить:  оценивая  работу  ребенка,  прежде  всего 
необходимо  обращать  его  внимание  на  то,  что  уже  получилось,  и  лишь  потом  высказывать 
конкретные пожелания по улучшению работы.
3. Создание    доброжелательной     атмосферы     на    занятиях.



Психологами доказано,  что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. 
Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую 
же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться 
на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный 
ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только 
результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). 
Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку 
личности  в  целом,  именно  поэтому  так  важно  постоянно  подчеркивать,  что  оценивается  только 
работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным 
суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над 
чем нужно еще поработать.
      4.Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. 
   Ученик  не  будет  работать  лучше  и   быстрее,  если  он  постоянно  слышит  слова  «быстрее, 
поторопись, ты опять  последний», этими словами достигается, как правило, обратный  эффект -либо 
ребенок  начинает  работать  еще  медленнее,  либо он работает  быстрее,  но  при этом начинает 
страдать  качество  (у    ребенка   появляется
принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более  целесообразной является позиция "лучше 
меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных   этапах  подстраиваемся  к  темпу 
ребенка,   максимально индивидуализируя   процесс   обучения,   предлагая   меньшие   по   объему 
задания.  В то же время шаг за  шагом,  не в  ущерб качеству учитель  старается  приближать  темп 
каждого ученика к общему темпу работы класса.
      5.Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». Суть 
«качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут 
быть  устранены  самым  эффективным  способом.  Продуктивен  именно  такой  путь  —  от  знания 
причины ошибки к ее устранению.
Необходимо  постоянно  отслеживать  продвижение  каждого  ученика.  Важно  знать  ту  «точку»,  в 
которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для выполнения 
этого условия важно точно знать последовательность  этапов формирования каждого конкретного 
навыка  Другими  словами,  учитель  постоянно  должен  знать:  а)  что  ребенок  уже  может  сделать 
самостоятельно;  б)  что  он  может  сделать  с  помощью  учителя;  в)  в  чем  эта  помощь  должна 
выражаться.
В  обучении  необходимо  опираться  на  «сильные»  стороны  в  развитии  ученика,  выявленные  в 
процессе диагностики.
Содержание  учебного  материала  для  проведения  коррекционных  занятий  должно  не  только 
предупреждать  трудности  обучения,  но  и  способствовать  общему  развитию  учащихся.  Задания 
должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными методами 
обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая 
работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного 
мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-
развивающей  работы  являются  тетради  на  печатной  основе,  дающие  возможность  ребенку 
самостоятельно  действовать  —  штриховать,  закрашивать,  соединять  линией,  подчеркивать, 
дорисовывать и т. п.
9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. То, 
чего так медленно и постепенно удается  достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не 
отработаны до  конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой.

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ:

3.1.  Учебный план   начального  общего образования

Учебный план для 1-4-х классов
Учебный  план  1-4-х  классов    составлен  в  соответствии  с  требованиями  Федерального 

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373, 
рекомендациями по разработке учебного плана для 1-2 классов общеобразовательных учреждений 
Республики  Татарстан,  реализующих  в  2011-2012  учебном  году  основные  образовательные 
программы  в  соответствии  с  ФГОС  НОО  и  обеспечивает  выполнение  санитарно-
эпидемиологических  требований  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных 
учреждениях,  утвержденных  постановлением   Главного  государственного  санитарного  врача 
российской  Федерации  от  29  декабря  2010  года  3 189  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 
общеобразовательных учреждениях».

Обучение  в  первых  классах  в  соответствии  с  СанПиН  2.4.2.2821-10  организуется  только  в 
первую  смену  при  пятидневной  неделе  с  максимально  допустимой  недельной  нагрузкой  в  21 
академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 
этом  объем  максимальной  допустимой  нагрузки  в  течение  дня  не  должен  превышать  для 



обучающихся 1-х классов 4 уроков  и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 
культуры.  Обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и  домашних 
заданий.

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, в 2-4 классах – не менее 34 
учебных недель.  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, в ноябре, декабре проводятся по 4 урока по 35 минут каждый, во втором полугодии (январь 
май) - по 4 урока по 45 минут каждый, во 2-4-х классах-45 минут при 6-дневной учебной неделе.

Учебный план  представлен следующими предметными областями: 
• филология;
• математика и информатика;
• обществознание и естествознание;
• искусство; 
• технология;
• физическая культура
Предметная  область  «Филология» представлена  учебными  предметами  «Русский  язык», 

«Литературное чтение» и «Татарский язык»,  « Литературное чтение (тат)».
Предметная  область  «Математика  и  информатика» представлена  учебным  предметом 

«Математика». Изучение  этого  учебного  курса  способствует  формированию  начальных 
представлений  о  математических  взаимоотношениях  объектов  окружающего  мира,  выраженных 
числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается логическое и 
символическое  мышление,  математическая  речь,  пространственное  воображение;  формируются 
интеллектуальные  познавательные  учебные  действия,  которые  постепенно  принимают  характер 
универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.)

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом 
«Окружающий  мир». Его  изучение  способствует  осознанию  обучающимся  целостности  и 
многообразия  мира,  формированию  у  младших  школьников  системы  нравственно-ценных 
отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной 
страны.  Осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания.  В 
процессе  изучения  окружающего  мира  происходит  становление  разных  видов  деятельности, 
обеспечивающих  как  накопление  и  обогащение  знаний  (восприятие,  игра,  моделирование),  их 
использование  в  практических  и  жизненных  ситуациях  (общественно-полезный  труд;  труд  в 
условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, 
экспериментальной  и  исследовательской  деятельности,  посильной  для  младшего  школьника.  В 
качестве  результата  процесс  обучения  предполагает  сформированность  универсальных  учебных 
действий разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).

Предметная  область «Искусство» включает два предмета  «Изобразительное искусство» и 
«Музыка».  Изучение  данных  предметов  способствует  развитию  художественно-образного 
восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В 
процессе  их  изучения  развивается  эстетическая  культура  обучающегося,  способность  средствами 
рисунка,  лепки,  танца,  пения  и  др.  понять  собственное  видение  окружающего  мира,  творчески 
осмыслить  его  и  передать  в  творческой  продуктивной  деятельности.  Наряду  с  предметными 
универсальными действиями,  необходимыми для  осуществления  изобразительной  и  музыкальной 
деятельности,  в процессе  изучения этих предметов формируются метапредметные универсальные 
действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка.

Предметная  область  «Технология»  представлена  учебным  предметом  «Технология». 
Основная цель его изучения – формирование опыта практической деятельности по преобразованию, 
моделированию,  самостоятельному  созданию  объектов.  Дети  получают  первоначальные  навыки 
созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия – планировать, контролировать 
и  оценивать  свою  деятельность;  формируется  художественный  и  технологический  вкус,  навыки 
культуры труда и выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом курса является 
введение информационно-коммуникативных технологий.



Предметная  область  «Физическая  культура»  реализуется  предметом  «Физическая 
культура».  Основная  цель  его  изучения  –  укрепление  здоровья,  формирование  осознанного 
отношения  к  здоровому  образу  жизни.  Формируются  первоначальные  умения  саморегуляции, 
планирования  двигательного  режима  своей  жизни,  контроля  и  оценки  здорового  и  безопасного 
образа жизни.

Учебный  предмет «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»,  утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012 г. №84-р., изучается в 4 классе в объеме 1 часа в 
неделю.

 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленные на 
обеспечение всеобщей компьютерной грамотности,  изучаются в  III-IV классах в качестве учебного 
модуля в рамках учебного предмета «Технология (Труд)».
        Учебные предметы образовательной области  «Искусство» («Музыка» и  «Изобразительное 
искусство» по  1  часу  в  неделю)  во  всех  начальных  классах  преподаются  раздельно,  а  не 
интегрированным курсом.       
         В 2-3 классах увеличено количество часов на преподавание литературного чтения  на 1 час  за 
счет школьного компонента. 

Учебный  план  МБОУ «Шуманская  СОШ »  
Базисный учебный план начального общего образования  для 1-4 классов 
МБОУ «Шуманская средняя общеобразовательная школа Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан» на 2010-2014 учебный год

Предметные 
области

Учебные 
предметы

Количество часов в неделю
1 2 3 4 Всего

Филология Русский язык 99/3 102/3 102/3 102/3 405/12
Литературное 
чтение

66/2 102/3 68/2 68/2 304/9

Татарский язык 99/3 102/3 102/3 102/3 405/12
Литературное 
чтение на 
татарском языке

33/1 68/2 102/3 102/3 305/9

Иностранный 
язык

- 68/2 68/2 68/2 204/4

Математика и 
информатика

Математика 132/4 136/4 136/4 136/4 540/12

Обществознание 
и естествознание

Окружающий 
мир

66/2 68/2 68/2 68/2 272/6

Искусство Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4
Изобразительное 
искусство

33/1 34/1 34/1 34/1 135/4

Технология Технология 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4
Физическая 
культура

Физическая 
культура

99/3 102/3 102/3 102/3 405/12

Основы 
религиозных 

Основы 
религиозных 

- - - 34/1 34/1



культур и 
светской этики

культур и 
светской этики

Итого 
Компонент 
образовательного 
учреждения (6-
дневная учебная 
неделя)
Литературное 
чтение

663/21

-

850/25

34/1

850/25

34/1

884/26/26

-

2393/71

34/1

Предельно 
допустимая 
учебная нагрузка 
при 5-дневной 
учебной неделе

663/21 - - 663/21

Предельно 
допустимая 
учебная нагрузка 
при 6-дневной 
учебной неделе

-
884/26 884/26 884/26 2652/78

•Режим работы ОУ: работают в одну смену, продолжительность учебных занятий в 1 классе в 
первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); в 
середине  учебного  дня  динамическая  пауза  продолжительностью  не  менее  40  минут; 
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет не менее 
34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации,  в первом классе-33 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом – не 
менее 8 недель. 
     

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию  учебного плана 
(Приложение 3)

3.2.  План  внеурочной  деятельности 

Пояснительная записка
1.Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, функции
    Внеурочная деятельность –  это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в которых 
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации;  это форма творческого 
целенаправленного  взаимодействия  ученика,  учителя  и  других  субъектов  воспитательно-
образовательного  процесса  по  созданию  условий  для  освоения  обучающимися  социально-
культурных ценностей общества.
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой частью 
системы обучения в начальной школе.
Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования:



• создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций;

• воспитание и социализация духовно-нравственной личности.
Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования согласуются 
с задачами духовно-нравственного развития и      воспитания     обучающихся:

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека;

o воспитание нравственных чувств и этического сознания;
o воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
o воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое 

воспитание);
o воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Цель  и  задачи  внеурочной  деятельности  сориентированы  на  становление  личностных 
характеристик  выпускника  начальной  школы («портрет  выпускника  начальной  школы»), 
сформулированных в Стандарте. Это ученик:

• 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.

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в  начальной школе:
1)образовательная  —  обучение  ребенка  по  дополнительным  образовательным  программам, 
получение  им  новых  знаний;
2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня учащихся;
3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов 
личности;
4)компенсационная  —  освоение  ребенком  новых  направлений  деятельности,  углубляющих  и 
дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка 
фон  освоения  содержания  общего  образования,  предоставление  ребенку  определенных  гарантий 
достижения  успеха  в  избранных  им  сферах  творческой  деятельности;
5)  рекреационная  —  организация  содержательного  досуга  как  сферы  восстановления  
психофизиологических сил ребёнка;
6)профориентационная  —  формирование  устойчивого  интереса  к  социально  значимым  видам 
деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную 
ориентацию;
7)  интеграционная  —  создание  единого  образовательного  пространства  школы;
8)функция  социализации  —  освоение  ребенком  социального  опыта,  приобретение  им  навыков 
воспроизводства  социальных  связей  и  личностных  качеств,  необходимых  для  жизни;
9)функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 
жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.
Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются:
соответствие возрастным особенностям обучающихся;
преемственность с технологиями учебной деятельности;
опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
опора на ценности воспитательной системы школы;
свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе:
реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;



включение  ребенка  в  систему  коллективных  творческих  дел,  которые  являются  частью 
воспитательной системы школы по пяти направлениям;
использование ресурсов учреждений дополнительного образования.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в первом и во втором  классе нашей школы 
являются следующие
запросы родителей, законных представителей первоклассников;
приоритетные направления деятельности школы;
интересы и склонности педагогов;
возможности образовательных учреждений дополнительного образования;
рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.

Из  моделей организации  внеурочной деятельности, которые на сегодняшний день существуют 
в школах России, нами выбрана--интегрированная модель (указать  соотв.)

(-модель взаимодействия с учреждениями дополнительного образования;
-модель использования собственного кадрового потенциала образовательного учреждения;
 -интегрированная модель )

2.Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности
•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября  2009 года № 

373 (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009 года № 17785) «Об утверждении и 
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
начального общего образования»

•Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241«О 
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт 
начального  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.  № 373» (зарегистрирован в Минюсте 
России 4 февраля 2011г., № 19707);

•СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»(Утверждены  Постановлением  Главного 
государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010 года№ 189);  (зарегистрированы в 
Минюсте РФ от 03.03.2011 № 1993).

•Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта»;

•Положение  ОУ  об  утверждении  внеурочной  деятельности
•Расписание  занятий  внеурочной  деятельности

Согласно  требованиям  Стандарта  и  сопутствующих  документов, к  организации  внеурочной 
деятельности  первоклассников  предъявляются  следующие требования,  которые  взяты  за 
основу её организации в школе:
Внеурочная  деятельность является обязательной  для  образовательного  учреждения,  но  не 
включается в учебный план.
Внеурочная  деятельность,  как  и  деятельность  обучающихся  в  рамках  уроков направлена на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – на 
достижение  личностных  и  метапредметных  результатов, что  определяет  и  специфику 
внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, 
сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Внеурочная деятельность организуется по 5      направлениям развития личности:  
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное
Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;



3) проблемно-ценностное общение;
4)досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5) художественное творчество;
6)социальное творчество (социально преобразующая
добровольческая деятельность);
7) трудовая (производственная) деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность
9) туристско-краеведческая деятельность
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой.
Спортивно-оздоровительное  направление создает  условия  для  полноценного  физического  и 
психического  здоровья  ребенка,  помогает  ему  освоить  гигиеническую  культуру,  приобщить  к 
здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре.
Целью духовно-нравственного направления  является  освоение  детьми  духовных  ценностей  
мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа 
жизни,  формирование  гуманистического  мировоззрения,  стремления  к  самосовершенствованию и 
воплощению духовных ценностей в жизненной практике.
Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, 
игровые,  художественные,  двигательные  умения,  развить  активность  и  пробудить  стремление  к 
самостоятельности и творчеству.
Общеинтеллектуальное  направление предназначено  помочь  детям  освоить  разнообразные 
доступные  им  способы  познания  окружающего  мира,  развить  познавательную  активность, 
любознательность.
Общекультурная  деятельность ориентирует  детей  на  доброжелательное,  бережное,  заботливое 
отношение  к  миру,  формирование  активной  жизненной  позиции,  лидерских  качеств, 
организаторских умений и навыков.
При  отсутствии  возможности для  реализации
внеурочной  деятельности  образовательное  учреждение в  рамках
соответствующих  государственных  (муниципальных)  заданий,
формируемых  учредителем, использует  возможности  образовательных  учреждений 
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта.
В период каникул используются возможности работы в кружковых секциях.
Формы  организации, чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности в  рамках  реализации 
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования определяет 
образовательное учреждение.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не менее 8 часов на класс  2 -4  часа.
Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность, не  учитывается  при  определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 
объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. В 
связи с этим внеурочные занятия, которые ведут педагоги школы, тарифицируются.
Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий обучающихся и 
их родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой:  ученик,  в конечном счёте,  
должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его 
образовательным потребностям.
В  соответствии  с  требованиями  стандарта внеурочная  деятельность  осуществляется  на 
принципах  деятельностного  подхода,  в  том  числе  через  такие  формы,  как  экскурсии,  кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества
План внеурочной деятельности определяет:
перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности, организованных в разных формах 
(клубной, секционной, кружковой, тренинговой, в общественно-полезных и социальных практиках) 
за пределами урочных занятий.
3. Перечень  требований   по  организация внеурочной деятельности .



Наряду  с  общими  требованиями  к  организации  внеурочной  деятельности,  обозначенными  в 
нормативных  документах  федерального  и  краевого  уровней, школа  выработала  свой  перечень 
требований:

•  Внеурочные занятия в 1-х и 2-х  классах проводятся в школе во второй половине дня.
• Внеурочные  занятия  проводятся  преимущественно  с  межклассными  группами  детей, 

сформированными  с  учётом  выбора  учеников  и  родителей,  по  отдельно  составленному 
расписанию

•  Организация  внеурочной  деятельности  учащихся  осуществляется учителями,  начальных 
классов,  где  реализуется  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  
начального  общего образования, педагогами школы.

• В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  используются  кружковые 
секции.

• Образовательные  программы  внеурочной деятельности  могут  быть  двух видов:  авторские 
или  разработанные  педагогами  школы  и  учреждений  дополнительного  образования  в 
соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и утверждёнными  
педагогическим советом.

План внеурочной деятельности МБОУ «Шуманская СОШ»

Направление  внеурочной 
деятельности

Форма организации  внеурочной 
деятельности

Классы
(количество 
часов)

Всего 

I II III IV

спортивно-оздоровительное
 Кружок «Давайте, танцевать»
 

 1
 

 1
 

 1
 

 1
 

4

духовно-нравственное
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

общеинтеллектуальное  
 
 

 
 

 
 

 
 

общекультурное
 Кружок «Изонить»
 Кружок  «Волшебный  мир 
оригами»

 1
 

 
 1

 
 1

 1
 

4

социальное
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего (по классам):  2  2  2  2 8

4.Результаты внеурочной деятельности
Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования  строго 
ориентированы на воспитательные результаты.
Воспитательный  результат  внеурочной  деятельности  —  непосредственное  духовно  нравственное 
приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень(1 класс) Второй уровень

(2-3 классы)
Третий уровень
(4 класс)

Школьник знает и понимает 
общественную жизнь

Школьник ценит 
общественную жизнь 

Школьник самостоятельно 
действует 
в общественной  жизни

Приобретение школьником 
социальных знаний (об обще-
ственных нормах, об устройстве 
общества, о социально 

Формирование 
позитивных отношений 
школьников к базовым 
ценностям общества 

Получение школьником 
 опыта самостоятельного 
социального действия.



одобряемых и неодобряемых 
формах  поведения в обществе и 
т.п.), понимание социальной 
реальности и повседневной 
жизни.

(человек, семья, 
Отечество, природа, мир, 
знание, труд, культура).

  Последовательное  достижение  всех  уровней  результатов  внеурочной  деятельности  будет 
свидетельствовать об эффективности внеурочной деятельности детей в школе. 

3.3.     Система условий реализации основной  образовательной  программы в 
соответствии с требованиями Стандарта 

Общая  характеристика условий реализации  ООП

Основная  образовательная  программа  начального   общего   образования   муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Шуманская  средняя общеобразовательная  школа 
»  ,  кустовых   школ    и   филиалов  определяет  ее  специфику  с  учетом   направленности  на 
удовлетворение потребностей социального окружения образовательного учреждения (деревня Олуяз, 
деревня Большой Починок, деревня Берли).

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение:

определило  в  рамках  внеурочной  деятельности,  исходя  из  возможностей  структурного 
подразделения  школы,   для  обучающихся  набор  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  а  также 
общественно-полезной, социальной практики;
сформулировало  и  конкретизировало   педагогами  через  рабочие  учебные  программы   курсов  и 
образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем составляющим: 
предметные  знаниям  и  умения  (учебно-предметные  компетентности),  основы  ключевых 
компетентностей (информационная,  учебная и коммуникативная грамотность) и социальный опыт 
(личностные результаты);
обеспечивает  эффективную  самостоятельную  работу  (основы  индивидуальной  учебной 
деятельность)  обучающихся  в  сочетании  с  совершенствованием  управления  ею  со  стороны 
педагогов;
предоставляет  возможность  обучающимся и их родителям  разные формы получения начального 
общего образования через использование  информационной среды школы;
предусматривает   использование  в  образовательном  процессе  активных  и  интерактивных  форм 
проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с внеурочной 
работой для формирования современного качества образования.

       Наряду  с  правами и  обязанностями,  установленными законодательными и  другими 
нормативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и обязанности, 
которые закреплены  в   Уставе  школы  и  локальных нормативных актах  образовательного 
учреждения.

 
Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО

Категория участников Основные права и обязанности

Учитель начальной 
школы

- участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных 
разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ курсов, 
модулей);
- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по 
отдельным учебным курсам;
- участвует в оценке выполнения и коррекции программы

Методическое - разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует 



объединение учителей 
начальной школы

учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы 
учебных, развивающих курсов и образовательных модулей;
- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его 
итоги, вносит коррективы в программу на очередной учебный год;
- обеспечивает разработку учебно-методической документации, 
проектов локальных нормативных актов;
- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные 
материалы в соответствии с планируемыми результатами 
начального образования

Учителя других ступеней 
школьного образования

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 
разделов ООП;
- участвуют в обсуждении программы;
- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 
освоения

Методический совет ОУ - утверждает рабочие учебные программы курсов, образовательных 
модулей и программы внеучебной образовательной деятельности

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП 
НОО;
- выносит текст программы на рассмотрение и утверждение 
высшим управляющим органом образовательного учреждения; 
- определяет условия перезачета курсов и модулей, освоенных в 
разных формах и образовательных учреждениях 

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и 
утверждения ООП;
- участвует в разработке и обсуждении программы;
- осуществляет контроль над выполнением программы и 
производят оценку достижений отдельных результатов ее 
выполнения;
- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по 
итогам выполнения ООП;
- обеспечивает условия для реализации программы

Родители (законные 
представители) 
обучающихся

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 
состава развивающих курсов, образовательных модулей и состава 
внеурочной образовательной деятельности и их соотношение;
- принимают участие в обсуждении и реализации ООП;
- участвуют в оценке выполнения программы

Обучающийся - при формировании своей индивидуальной образовательной 
программы (траектории) имеет право на перезачет 
соответствующих курсов и образовательных модулей, освоенных в 
других формах образования и других ОУ, освобождающий 
обучающегося от необходимости их повторного изучения;
- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 
предусмотренные ООП

Коллегиальный орган 
государственно-
общественного 
управления ОУ (Совет 
ОУ)

- утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) его 
заместителя о ходе выполнения программы;
- помогает администрации ОУ в обеспечении условий для 
реализации ООП НОО

Основная образовательная программа  начального  общего образования  МБОУ «Шуманская 
СОШ  »  полностью  соответствует  существующим  гигиеническим  нормативам  и  соответствует 
объемам государственного  бюджетного  финансирования.



Прежде всего ООП соответствует  гигиеническим  требованиям к максимальным величинам 
образовательной нагрузки  учащихся (пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Новая   система  оплаты  труда   предполагает   учет  разных  форм  участия   учителя  в 
образовательном процессе.  Это находит отражение в ООП, которая предусматривает возможность 
оплаты работы  учителя и других работников школы с учащимися.

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию современных 
образовательных технологий.

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в 
начальной  школе  педагоги  школы  обязаны  руководствоваться  возрастными  особенностями  и 
возможностями младших школьников и  должны обеспечивать образовательный процесс с учетом 
этих факторов:

• расширение  деятельностных  форм  обучения,  предполагающих  приоритетное  развитие 
творческой  и  поисковой  активности  в  учебной  и  во  всех  остальных  сферах  школьной 
жизни;

• организацию  образовательного  процесса  с  использованием  технологий  учебного 
сотрудничества,  обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся,  их 
коммуникативного  опыта  в  совместной  деятельности  как  в  одновозрастных,  так  и  в 
разновозрастных  группах,  постепенный  переход  от  устных  видов  коммуникации  к 
письменным,  в  том  числе  с  использованием  возможностей  информационных  и 
коммуникативных технологий;

• использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на 
уроке;

• использование  во  всех  классах  (годах  обучения)  начальной  школы  оценочной  системы, 
ориентированной  на  обучение  детей  само-  и  взаимооцениванию  (выбор  конкретной 
технологии оценивания осуществляется ОУ).

При  выборе  применяемых   образовательных  технологий  необходимо  учитывать,  что  все 
технологии,  используемые в  школьном  образовании,  должны решать  задачи  образования  данной 
возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от 
одной ступени образования к другой.

Реализация  системно-деятельностного  подхода  должна  предусматривать  широкое 
использование  учащимися  и  педагогами  в  образовательном  процессе  современных 
образовательных  и  информационно-коммуникационных  технологий с  учетом  особенностей 
начальной ступени образования.

Информатизация  начального  образования   ориентировано  на  ознакомление  младших 
школьников  с  конкретными  информационными  технологиями  и  на  формирование  у  них 
информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией.

Информационная  компетентность  формируется  при  естественном,  осмысленном  и 
полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в урочное 
время  и  во  внеучебных  формах  школьной  жизни.  Сценарии  включения  средств  ИКТ в  процесс 
обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся.

 Кадровое  обеспечение реализации  ООП
Для реализации  ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов, 

выполняющих следующие функции:
№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 
начальной школе

1. учитель Организация условий для 
успешного продвижения ребенка в 
рамках образовательного процесса

4



2. Классный 
руководитель.

Помощь педагогу в выявлении 
условий, необходимых для развития 
ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными 
особенностями

3. Педагог-
библиотекарь

Обеспечивает интеллектуальный и 
физический  доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского 
самосознания, содействует 
формированию информационной 
компетентности уч-ся путем 
обучения поиску, анализу, оценке и 
обработке  информации

1

4. Административный 
персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ 
условия для эффективной работы, 
осуществляет контроль и текущую 
организационную работу

3

5. Медицинский 
персонал

Обеспечивает первую медицинскую 
помощь и диагностику, 
функционирование 
автоматизированной 
информационной системы 
мониторинга здоровья  учащихся и 
выработку рекомендаций по 
сохранению и укреплению 
здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию 
школьников

1
(ФАП села)

6. Информационно-
технологический 
персонал

Обеспечивает функционирование 
информационной структуры 
(включая  ремонт техники, выдачу 
книг в библиотеке, системное 
администрирование, организацию 
выставок, поддержание сайта 
школы и пр.)

1

Группа  специалистов,  работая  в  единой   команде,  реализующая  ООП  начального  общего 
образования:
обеспечивает  многообразие  организационно-учебных  и  внеучебных  форм  освоения  программы 
(уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.);
способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает комфортные 
условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры 
из непосредственной цели в средство решения учебных задач;
формирует  учебную  деятельность  младших  школьников  (организует  постановку  учебных  целей, 
создает  условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками;  побуждает и 
поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных 
целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 
функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);
создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставит 
творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов);



поддерживает  детские инициативы и помогает  в их осуществлении;  обеспечивает  презентацию и 
социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую 
периодическую печать и т. п.;
создает  пространство  для  социальных  практик  младших  школьников  и  приобщения  их  к 
общественно значимым делам.

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается  оценка  качества 
работы  учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Принципом  совершенствования  экономических  механизмов  в  сфере  образования,  в 
соответствии  с  Комплексном  модернизации  образования   принимается   бюджетирование, 
ориентированное   на  результат.  Основополагающей  задачей в  данном  направлении  является 
построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, направленных на 
повышение качественных  результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов.

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает 
реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении 
поощрительных  выплат  стимулирующей  части  ФОП  по  результатам  труда,  осуществляется   по 
представлению  руководителя  образовательного  учреждения   и  с  учетом  мнения  профсоюзной 
организации.

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты,  а  также 
показатели  качества  обучения   и  воспитания  учащихся,  выраженные  в  их  образовательных 
достижениях и сформированных  компетентностях.

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения учащегося 
решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях.

Новое  качество   образования   предполагает  выход  за  пределы   традиционной   ЗУНовской 
результативности, ЗУНовского качества и представления  результативности  образования не столько 
в отметках  и результатах ЕГЭ, сколько  в показателях развития компетентностей  учащихся. Новая 
результативность  – это способность   строить   отношения в ситуации,  которая  не определена,  не 
изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения.

В  соответствии  с  таким  подходом  к   результатам  и  качеству  образования  выделяются 
следующие модули критериальной оценки:

- учебно-предметные компетентности;
- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать личностные 

и социально значимые проблемы);
- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  учащихся.

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели
Формирование 
учебно-предметных 
компетентностей у 
учащихся 
(предметные 
результаты)

Сформированность данных 
компетентностей 
предполагает наличие 
знаний, умений и 
способностей учащихся, 
обеспечивающих успешность 
освоения федеральных 
государственных стандартов 
и образовательных программ 
ОУ (способность применять 
знания на практике, 

• позитивная  динамика  уровня 
обученности   учащихся  за 
период   от  сентября  к  маю 
месяцу,  от  мая   одного  года  к 
маю  месяцу   следующего 
учебного года;

• увеличение количества учащихся 
(в  %),  принимающих участие,  в 
также победивших в предметных 
олимпиадах  и  других 
предметных  конкурсных 



способность к обучению, 
способность адаптации к 
новым  ситуациям, 
способность генерировать 
идеи, воля к успеху, 
способность к анализу и 
синтезу и др.).
Данный критерий, в первую 
очередь, позволяет судить о 
профессионализме и 
эффективности  работы 
учителя.

мероприятиях  школьного, 
окружного,  городского, 
регионального,  федерального  и 
международных   уровней. 
Индикатором  данного  критерия 
могут  служить  награды 
различного   уровня,  а  также 
реестр  участников  конкурсных 
мероприятий;

• увеличение  количества 
творческих (научных, проектных 
и  других)  работ  учащихся  по 
данному  предмету, 
представленных  на  различных 
уровнях.  Индикатором  данного 
критерия могут служить награды 
различного  уровня,  полученные 
по  результатам  участия  в 
конференциях   и  конкурсах,  а 
также  реестр   участников 
конкурсных  мероприятий;

• посещаемость  кружков,  секций, 
элективных  курсов. 
Индикаторами  данного 
показателя  могут  быть 
численность,  посещаемость  и 
сохранность  контингента 
учащихся,  подтверждаемые 
соответствующими 
документами  и  школьной 
отчетностью.

Формирование 
социальных 
компетентностей 
(личностные 
результаты)

Сформированность данного 
типа компетентности 
предполагает  способность 
учащихся  брать на себя 
ответственность, участвовать 
в совместном принятии 
решений, участвовать в 
функционировании и в 
улучшении демократических 
институтов, способность 
быть лидером, способность 
работать автономно.

• активность учащихся в жизни и 
решении  проблем класса, школы 
и  окружающего  социума 
посредством  участия   в 
институтах  школьного 
самоуправления,  социальных 
проектах.  Индикатором  по 
данному  критерию  могут 
являться   официальные  письма 
благодарности,  отзывы, 
положительная  информация   в 
СМИ  о деятельности  учащихся 
ОУ  (волонтерское   движение, 
благотворительные акции и др.);

• сформированность 
правового  поведения. 
Индикатором  по 
данному  критерию 
могут  быть: 
отсутствие 
правонарушений  у 



учащихся за отчетный 
период;  результаты 
участия  в  конкурсах 
на  знание   основ 
законодательства РФ;

• процент  успешно 
социализирующихся  детей 
группы  риска.  Индикатором  по 
данному  критерию  может  быть 
отрицательная   динамика 
распространения  наркомании  и 
алкоголизма,  числа  детей, 
стоящих на учете;

• наличие  индивидуальных 
образовательных  траекторий 
учащихся,  ориентированных  на 
получение  доступного 
образования.  Индикатором   по 
данному  критерию может быть 
доля  школьников,  обучающихся 
по  индивидуальным 
образовательным программам;

• участие  в  разнообразных 
межвозрастных  социально 
значимых  проектах. 
Индикатором  по  данному 
критерию  может  быть  доля 
школьников,  участвующих  в 
межвозрастных  проектах.

Формирование 
поликультурных 
компетентностей 
(личностные 
результаты)

Поликультурная 
компетентность 
предполагает понимание 
различий между культурами, 
уважение к представителям 
иных культур, способность 
жить и находить общий язык 
с людьми других культур, 
языков, религий.

• результаты   исследования 
толерантности  в классе;

• отсутствие   конфликтов   на 
межнациональной  и 
межконфессиональной  почве;

• участие учащихся в программах 
международного сотрудничества 
(обмены,  стажировки  и  т.п.). 
Индикатором   по  данному 
критерию   могут   являться 
различные   документы, 
подтверждающие  участие  в 
международной программе;

• участие  в  мероприятиях, 
посвященных  укреплению 
взаимопонимания,  взаимной 
поддержки   и  дружбы   между 
представителями  различных 
социальных  слоев, 
национальностей   и  конфессий. 
Индикатор  –  официальная 
благодарность  организаторов 
мероприятий,  их  участников  в 



адрес учащихся школы (класса);
• знание  и  уважение  культурных 

традиций,  способствующих 
интеграции   учащихся  в 
глобальное   сообщество. 
Индикатор  –  участие  в 
конкурсах, проектах.

Формирование 
общекультурной 
компетентности 
(личностные 
результаты)

Содержание  данного 
критерия  отражает  духовно-
нравственное  развитие 
личности, ее общую 
культуру, личную этическую 
программу, направленные на 
формирование основы 
успешной 
саморазвивающейся 
личности в мире человека, 
природы и техники.

• формирование   культуры 
здоровье сбережения. Индикатор 
–  доля  детей,  участвующих  в 
оздоровительных  и  здоровье 
формирующих   мероприятиях 
различного  вида;

• увеличение   количества 
учащихся,  участвующих  в 
спортивных   соревнованиях 
различного  уровня. Индикатор – 
награды  различного  уровня, 
полученные  по  результатам 
участия в соревнованиях, реестр 
участников;

• увеличение   количества 
учащихся,  занятых  творческими 
(танцы,  музыка,  живопись, 
народные  промыслы)  видами 
деятельности.  Индикатор  – 
награды,  полученные   по 
результатам участия в выставках, 
фестивалях и конкурсах, а также 
реестр  участников  конкурсных 
мероприятий;

• участие в природоохранительной 
деятельности.  Индикатор – доля 
учащихся,  занятых  в 
природоохранительной 
деятельности;

• участие  в  туристическо-
краеведческой   дяетельности. 
Индикатор  –  доля   учащихся, 
занятых туризмом.

Формирование 
коммуникативных 
компетентностей 
(метапредметные 
результаты)

Данный тип компетентностей 
отражает владение  навыками 
устного и письменного 
общения, владение 
несколькими языками, а 
также умение  регулировать 
конфликты 
ненасильственным путем, 
вести переговоры

• позитивная  динамика 
результатов  обучения   по 
русскому языку и литературному 
чтению   учащихся   за  год. 
Позитивная  динамика 
подтверждается   оценками 
экспертов  в  ходе  наблюдения  и 
проведения  опросов,  а  также  в 
ходе  изучения   продуктов 
деятельности  ребенка 
(письменные  источники,  устные 
выступления);



• результаты  литературного 
творчества   учащихся. 
Индикатор  –  наличие  авторских 
публикаций  (стихи,  проза, 
публицистика)  как  в  школьных, 
так и в других  видах  изданий, а 
также награды;

• благоприятный психологический 
климат  в  классе.  Индикатор  – 
результаты  социально-
психологического  исследования, 
проведенного  в  классе 
специалистом;

• наличие  практики 
конструктивного  разрешения 
конфликтных   ситуаций. 
Отсутствие  свидетельств 
деструктивных  последствий 
конфликтов,  наносящих  вред 
физическому,  психическому  и 
нравственному здоровью.

Формирование 
информационных 
компетентностей 
(метапредметные 
результаты)

Владение современными 
информационными 
технологиями, понимание их 
силы и слабости, 
способность критически 
относиться  к информации, 
распространяемой 
средствами  массовой 
коммуникации

• использование  в  проектной, 
исследовательской   и  других 
видах   деятельности   учащихся 
ИКТ  (интернет  -  ресурсов; 
презентационных   программ, 
мультимедийных   средств). 
Индикатор  –  высокая  оценка 
коллег,  получаемая  в  ходе 
открытых  занятий,  а  также 
результаты   учебной 
деятельности   учащихся, 
оформленные в цифровом виде;

• разработка  и  использование 
учащимися   общественно 
признанного   авторского 
продукта  (программы,   сайта, 
учебного   модуля  и  т.д.). 
Индикатор  -  предъявленный 
продукт;

• увеличение количества учащихся 
(в  %),  принимающих  участие,  а 
также  победивших   в 
предметных  олимпиадах   и 
других предметных  конкурсных 
мероприятиях   по  ИВТ 
школьного,  окружного, 
городского,  федерального  и 
международного   уровней. 
Индикатор – награды различного 
уровня,  а  также  реестр 
участников  конкурсных 



мероприятий.
Формирование 
учебной 
(интеллектуальной) 
компетентности 
(метапредметные 
результаты)

Способность  учиться на 
протяжении  всей жизни, 
самообразование.

• устойчивый  интерес  у 
школьников  к  чтению 
специальной и художественной 
литературы.  Индикатор  - 
результаты  анкетирования 
родителей,  учащихся, 
экспертные оценки работников 
библиотеки;

• систематическое  выполнение 
домашней  самостоятельной 
работы (в % от класса),  выбор 
уровней   для  выполнения 
заданий;

• использование  опыта, 
полученного   в   учреждениях 
дополнительного   образования 
в школе и классе. Индикатор – 
продукты  деятельности 
ребенка,  полученные  в 
процессе  внутришкольной  и 
внутриклассной   деятельности, 
а  также  участие  и  победы  в 
различных  проектах;

• увеличение  количества 
творческих   (научных, 
проектных  и  других)  работ 
учащихся  по  предметам 
образовательной   программы 
ОУ,  представленных  га 
различных  уровнях. Индикатор 
–  награды  различного  уровня, 
полученные  по  результатам 
участия   в  конференциях  и 
конкурсах,  а  также  реестр 
участников   конкурсных 
мероприятиях;

• умение   учиться  (определять 
границу  знания-незнания, 
делать запрос на недостающую 
информацию  через  посещение 
консультаций,  мастерских, 
общение  с  учителем  через 
информационную среду и т.п.)

       Повышение квалификации педагогов и специалистов подразделения школы осуществляется 
на постоянной основе  через  такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в 
окружных конференциях,  участие  в  текущих обучающих семинарах  по отдельным направлениям 
ООП,  дистанционное  образование,  участие  в  различных  педагогических  проектах,  создание 
методических  материалов  для  педагогов  развивающего обучения.

Финансовое обеспечение реализации  ООП



       Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан 
на  получение  общедоступного  и  бесплатного  общего   образования  является  гарантированным 
минимально допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию ФГОС начального общего 
образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного  ученика.

Параметры Человек/Суммы (руб)
1. Общее количество  учащихся  начальной 

школы
2 Педагогический  персонал
3. Норматив на одного ребенка в год
4. Госбюджет на финансовый  год
5. Внебюджетное  финансирование 

(дополнительные  образовательные  услуги, 
гранты, тендеры, конкурсы)

6. Общий  бюджет на реализации  Основной 
образовательной  программы начального 
общего  образования

7. Общий  фонд оплаты труда:
-  базовая  часть ФОТ:
-  специальная  часть ФОТ:
-  стимулирующая  часть  ФОТ

8. Учебные  расходы
9. Расходы на  повышение  квалификации 

педагогов  образовательного учреждения

Образовательное   учреждение   самостоятельно  устанавливает  систему  оплаты  труда  и 
стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, которые 
соответствуют  действующему  законодательству  и  иным  нормативным  правовым  актам. 
Нормативный  акт  о  системе  оплаты  труда  в  школе   и  в  структурном  его  подразделении 
предусматривает:

• 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;

• повышение  стимулирующих  функций  оплаты  труда,  нацеливающих  работников  на 
достижение высоких результатов (показателей качества работы);

• допустимый  рост  в  общем  фонде  оплаты  труда  объема  стимулирующих  выплат, 
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 
являющихся компенсационными выплатами;

• разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую 
части,  установление  стимулирующей части  в  интервале  от  10% до 30% общего  фонда 
оплаты труда;

• механизмы 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, изготовление дидактического материала и методических 
пособий  и  т.п.,  работа  с  родителями,  консультации  и  дополнительные  занятия  с 
обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями);

•  участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении стимулирующей части 
фонда оплаты труда.

Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение реализации ООП



ООП  НОО  обеспечивается  учебно-методическими  и  информационными  ресурсами  по  всем 
предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям.

Учебно-методическое  обеспечение  обязательной  части  ООП  включает  в  себя:  учебники, 
учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 
методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные 
модули,  внеурочная  образовательная  деятельность)  сопровождается  методическим  обеспечением 
(план - графиком, расписанием,  цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и 
т.п.).

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из основного 
состава  и  дополнительного.  Основной   состав  системы  учебников  используется   учащимися  и 
педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  и учащихся.

Реализация  ООП  обеспечивается  доступом  каждого  обучающегося  к  базам  данных  и 
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной учебной 
литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5-10 лет. 

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные издания 
по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто 
обучающихся.

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в   
МБОУ  «Шуманская   СОШ» сформирована  информационная  среда  образовательного 

учреждения, предоставляющая возможности для:
• изучения  и  преподавания  каждого  общеобразовательного  курса,  реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных 
технологий  (ИКТ)  в  формах  и  на  уровне,  возможных  в  современной  школе  и 
соответствующих  современным  образовательным  приоритетам,  в  объемах, 
увеличивающихся с ростом потребности учащихся;

• планирования  образовательного  процесса,  его  обеспечения  ресурсами  (человеческими, 
технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС;

• фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся;

• проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС;

• обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества;

• ведения делопроизводства в ИС;

• управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;

• перехода  на  систему  цифровой  отчетности  ОУ, обеспечивающей  прозрачность  и 
публичность результатов их образовательной деятельности.

             Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется 
необходимое информационно-техническое  обеспечение:

1) Наличие   созданной  Информационной  среды  (ИС) как  системы  обновляемых 
информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников 
и  инструментов,  служащей  для:  создания;  хранения;  ввода;  организации;  обработки; 
передачи; получения информации об образовательном процессе.

В Основу  информационной  среды подразделения составляют:
• сайт образовательного  учреждения;

• сервер образовательного  учреждения, аккумулирующий в информационном центре 
учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.

    В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в домашних 
условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным профессиональным 



базам данных, информационным справочным и поисковым системам по локальной сети через 
систему WI-FI и с использованием Интернета с контент-фильтрацией (скоростью не менее 5-8 
Mбит/сек).

2)  Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники:

№/п Название  техники Количество, шт.
1. Стационарные  компьютеры 0
2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 4
3. Принтеры 0
4. Мультимедийные  проекторы 1
5. Интерактивная доска 1

 Материально-техническое  обеспечение  реализации ООП
Структурное  подразделение школы, реализующее  основную программу  НОО, располагает 

достаточной  материально-технической  базой,  обеспечивающей  организацию  и  проведение  всех 
видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО.

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 
доступные младшим школьникам и предназначенные для:

• общения (пока только классная  комната, актовый зал, пришкольный участок. Отсутствуют 
небольшие помещения для группового общения);

• подвижных занятий (спортивный, спортивные площадки на пришкольном участке)

• спокойной групповой работы (пока только классная  комната);

• индивидуальной работы (практически отсутствуют);

• демонстрации  своих  достижений («Доска  достижений  и  презентаций»,  выставочный 
стенд).

Во всех помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ 
педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к глобальной информационной 
среде.

Каждый класс  начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет).
учебное  пространство  предназначается  для  осуществления  образовательного  процесса  и 
обеспечивается столами для индивидуальной работы; столами с раздаточным учебным материалом, 
находящимся  в  свободном  доступе  детей;  учебными  книгами  и  лабораторным  оборудованием  в 
шкафах,  центральной  доской  с  возможностью  проецирования  на  доску  со  стационарного  и 
мобильного компьютеров с потолочным  размещением проектора. местом для выставок ученических 
работ;. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс (группа) 
имеет доступ по расписанию в следующие помещения (число которых будет расширяться по мере 
реализации ООП до 2015 года):

• кабинет иностранного языка;

• библиотека  с  читальным  залом с  числом  рабочих  мест  не  менее,  чем  25  на  каждый  из 
параллельных потоков начальной школы (с обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров), медиатекой.

• спортивный зал
Все учебные  помещения  рассчитаны на использование проектора с потолочным  креплением и 

имеют соответствующий экран.
Правовое  обеспечение реализации ООП

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых 
документов:

1. Устав  образовательного  учреждения;
2. Положение об организации образовательного процесса в 1-4-х классах;
3. Положение о контрольно-оценочной  деятельности в 1-4-х классах;



4. Положение об учете качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся;
5. Положение об информационной  среде  образовательного учреждения;
6. Положение о школьной  документ,
7. Документации, в том числе и ведении электронных  документов (журналов, дневников и 

т.п.);
8. Положение о сайте образовательного  учреждения;
9. Положение о формах получения образования;
10. Должностные инструкции работников образовательных учреждений.

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. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского совета) 
о введении в образовательном учреждении 
Стандарта

В  начале 
учебного 
года

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 
образовательного учреждения

1 раз в 5 лет

3. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального общего 
образования основной образовательной 
программы образовательного учреждения

Ежегодно  в 
мае

4. Утверждение основной образовательной 
программы образовательного учреждения

Ежегодно,  в 
августе  на 
педсовете

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям Стандарта

Ежегодно

6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями Стандарта и 
тарифно-квалификационными 
характеристиками

Ежегодно  к 
1 сентября

7. Разработка и утверждение плана-графика 
введения Стандарта

Ежегодно  к 
1 сентября

8. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии со Стандартом

Ежегодно  в 
апреле

9. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения с учётом требований к 
минимальной оснащённости учебного процесса 
(например, положений о культурно- досуговом 
центре, информационно-библиотечном центре, 
физкультурно-оздоровительном центре, 
учебном кабинете и др.)

Ежегодно

10. Разработка: — образовательных программ 
(индивидуальных и др.);
— учебного плана;

Ежегодно  в 
мае



— рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений о внеурочной деятельности 
обучающихся;
— положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы;
— положения об организации домашней работы 
обучающихся;
положения о формах получения образования;

II. Финансовое 
обеспечение введения 
Стандарта

1. Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов, а также механизма их 
формирования
2. Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками

III.  Организационное 
обеспечение  введения 
Стандарта

1.  Обеспечение  координации  деятельности 
субъектов  образовательного  процесса, 
организационных  структур  учреждения  по 
подготовке и введению Стандарта
2.  Разработка  модели  организации 
образовательного процесса
3.  Разработка  и  реализация  моделей 
взаимодействия  учреждений  общего 
образования  и  дополнительного  образования 
детей,  обеспечивающих  организацию 
внеурочной деятельности
4.  Разработка  и  реализация  системы 
мониторинга  образовательных  потребностей 
обучающихся  и  родителей  по  использованию 
часов  вариативной  части  учебного  плана  и 
внеурочной деятельности
5.  Привлечение  органов  государственно-
общественного  управления  образовательным 
учреждением  к  проектированию  основной 
образовательной программы начального общего 
образования
…

IV.  Кадровое 
обеспечение  введения 
Стандарта

1.  Анализ  кадрового  обеспечения  введения  и 
реализации Стандарта
2.  Создание  (корректировка)  плана-графика 
повышения  квалификации  педагогических  и 
руководящих  работников  образовательного 



учреждения в связи с введением Стандарта
3.  Разработка  (корректировка)  плана  научно-
методической  работы  (внутришкольного 
повышения  квалификации)  с  ориентацией  на 
проблемы введения Стандарта

V.Информационное 
обеспечение  введения 
Стандарта

1.  Размещение  на  сайте  ОУ  информационных 
материалов о введении Стандарта
2.  Широкое  информирование  родительской 
общественности о подготовке к введению новых 
стандартов и порядке перехода на них
3. Организация изучения общественного мнения 
по  вопросам  введения  новых  стандартов  и 
внесения дополнений в содержание ООП
4. Реализация деятельности сетевого комплекса 
информационного взаимодействия по вопросам 
введения Стандарта
5.  Обеспечение  публичной  отчётности  ОУ  о 
ходе и результатах введения Стандарта
6. Разработка рекомендаций для педагогических 
работников:
—  по  организации  внеурочной  деятельности 
обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов;
—  по  использованию  ресурсов  времени  для 
организации домашней работы обучающихся;
—  по  использованию  интерактивных 
технологий;

VI.Материально- 
техническое 
обеспечение  введения 
Стандарта

1.  Анализ  материально-технического 
обеспечения  введения  и  реализации  Стандарта 
начального общего образования
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  ОУ  к  электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 
в федеральных и региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в 
Интернете
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ



Наименование 
Программы

Образовательная  программа   МБОУ  «Шуманская    СОШ» 
Высокогорского муниципального района РТ 

Основной 
разработчик 
Программы

Администрация школы, педсовет школы

Цель Программы Получение  нового  качества  образования  учащихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
МБОУ  «Шуманская    СОШ»   на  основе  внедрения  новых 
информационных  технологий,  отвечающего  требованиям 
современного общества.

Основные  задачи 
Программы
основной 
образовательной 
программы 
основного  общего 
образования

Создание условий для формирования у подростка способности к 
осуществлению  ответственного  выбора  собственной  
индивидуальной  образовательной  траектории,  организацию 
образовательной  среды  как  многополюсной  и  определение 
динамики  смены  форм  образовательного  процесса  на 
протяжении обучения подростка в основной школе.
Выстраивание  образовательного  пространства,  адекватного 
старшему  школьному  возрасту  через   создание  условий  для 
социального  и  образовательного  самоопределения 
старшеклассника;  для  получения  школьниками  качественного 
современного образования: позволяющего выпускнику занимать 
осмысленную,  активную  и  деятельную  жизненную  позицию, 
поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе.

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

1. Пояснительная записка к образовательной программе школы



 1.1. Нормативно- правовая база образовательной программы

Настоящая  образовательная  программа (далее  –  образовательная  программа)  разработана  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ( в действующей 

редакции), с Законом «Об образовании» Республики Татарстан (в действующей редакции) , Законом 

РТ «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»; 

Типовым  положением  об  общеобразовательном  учреждении,  утвержденное  постановлением 

Правительства  РФ от  19.03.2001  г.  № 196;  Концепцией  развития  образования  на  2011-2015  г.г., 

утвержденная  распоряжением  правительства  РФ  от  7  февраля  2011  года;  Стратегий  развития 

образования  в  Республике  Татарстан  на  2010-2015  годы  «Килэчэк»-«Будущее»;  Концепцией 

профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная приказом МО РФ от 

18.07.2002 г. № 2783; Санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения  в  общеобразовательных  учреждениях  (СанПиН  2.4.2.2821-10),  зарегистрированные  в 

Минюсте  России  03.03.2011 г.,  регистрационный  номер  19993;  Федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312; Приказом 

МОиН РФ от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные  учебные  планы  для  общеобразовательных  учреждений  РФ,  реализующих  программы 

общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312»; Приказом МО РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования»; 

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования 

(утвержден приказом МОиН РФ от 06.10.2009 г. № 373); Письмом МОиН РФ от 08.10.2010г. № ИК-

1494/19  «О  введении  третьего  часа  физической  культуры»;  Примерными  программами  по 

предметам; Приказом МОиН РТ от 09.07.2012г №4154/12  «Об утверждении базисного и примерных 

учебных планов  для  образовательных  учреждений РТ,   реализующих программы начального и 

основного общего образования»;   Приказом МОиН РТ от 10.07.12г № 4165/12  «Об утверждении 

базисного учебного плана  для  образовательных  учреждений Республики Татарстан,   реализующих 

программы  среднего  (полного)  общего  образования»;  федеральных  перечней  учебников, 

рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год (утверждены приказом МОиН РФ от 19 

декабря 2012 г. N 1067);  Уставом  Учреждения.

1.2.   Назначение  образовательной  программы:  выстраивание  образовательного  пространства 
(создание  условий),  обеспечивающего  качественное  современное  образование,  адекватного 
государственным  образовательным  стандартам,  потребностям  общества  и  обучающихся. 
Образовательная программа является составной   частью Программы развития МБОУ “ Шуманская 



средняя  общеобразовательная  школа   Высокогорского  муниципального  района  Республики 
Татарстан» 
Цель  образовательной  программы:  повышение  доступности  качественного  образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития экономики,  современным потребностям 
общества и каждого гражданина;  обеспечение выполнения социального заказа на различные виды 
образовательных  услуг,  в  том  числе  возможности  удовлетворения  потребности  обучающихся  в 
самообразовании и получении дополнительного образования, задать принципиальные ориентиры и 
 возможные  пути  реализации  и  отслеживания  этих  ориентиров  для  основных  субъектов 
образовательного процесса – обучающихся, педагогов и родителей; обеспечение охраны здоровья и 
жизни воспитанников.

 Основные цели и направления изменений в образовательной деятельности школы

Основная  цель  общего  среднего  образования –  способствовать  становлению  социально 
ответственной,  критически  мыслящей  личности,  члена  гражданского  общества,  человека, 
способного  к  адекватному  целеполаганию  и  выбору  в  условиях  стремительно  изменяющегося 
социально-культурного бытия, сознающего образование как универсальную ценность и готового  к 
его  продолжению  в  течение  всей  жизни.  Образование  выступает  важнейшим  средством 
самореализации человека  (и  опосредованно общества)  как  субъекта,  сознающего цель,  смысл и 
ценность  своего  существования  в  глобальном мире,  строящемся  на  принципах  информационной 
открытости и свободы обмена интеллектуальными и  трудовыми ресурсами. Только образованием 
можно  развить  человеческий капитал –  способность личности (общества)  к  увеличению своего 
вклада в решение социально важных задач, что, в свою очередь,  является условием признания такой 
деятельности  успешной  и  заслуживающей  высокого  морального  и  материального  поощрения. 
Единственный  и  абсолютный  в  своем  значении  предмет  общего  среднего  образования  – 
становящийся человек и гражданин,  его здоровье, его  человеческие и гражданские качества.  Все 
многообразие  учебной и образовательной деятельности и ее материального обеспечения  выступает 
не более чем средством достижения этой цели и имеет смысл и ценность  лишь постольку, поскольку 
образование  выполняет  свою  миссию.  Уровень  социальной  и  культурной  зрелости  выпускника,  
степень  проявленности  его  способностей  к  осмысленному  продуктивному  действию  есть 
абсолютный критерий качества образования.

Стратегические цели образовательной программы:
создание  правовых и  социально-экономических  условий  для  повышения  доступности  и  качества 
общего среднего образования, интеллектуального, нравственного и физического развития детей;

дальнейшее совершенствование всего учебно-воспитательного процесса;

обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания начального, основного, 
среднего (полного) общего образования на уровне требований государственного образовательного 
стандарта;

гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней;

разработка  мероприятий  по  дальнейшему  усилению  качества  подготовки  к  государственной 
итоговой аттестации  на всех ступенях общего образования;

формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности;

создать  основу  для  адаптации  обучающихся  к  жизни  в  обществе,  для  осознанного  выбора  и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ;



организация  социально  значимой,  творческой  деятельности  обучающихся  через  систему 
дополнительного образования;

формирование  конкурентоспособного  педагогического  коллектива,  обеспечение  оптимального 
уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы.

Тактические цели образовательной программы:

личностная  ориентация  содержания  образования  -  системы обучения,  обеспечивающего  развитие 
каждого обучающегося в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; ведение 
целенаправленной работы по выявлению и поддержке одаренных детей;

создание  культурно-насыщенной  образовательной  среды,  воспитание  ценностного  отношения  к 
достижениям человеческой культуры;

создание условий для овладения обучающимися современными информационными технологиями;

формирование ключевых компетенций - готовности обучающихся использовать усвоенные знания, 
умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач;

формирование  у  детей  здорового образа  жизни,  стремления  к  занятиям физической  культурой и 
спортом;

реализация комплексных мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся.

 

 Целями основной образовательной программы основного общего  образования являются:

 - создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного 
выбора  собственной  индивидуальной  образовательной  траектории  через  полидеятельностный 
принцип  организации  образования,  организацию  образовательной  среды  как  многополюсной  и 
определение динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в 
основной школе.
 
Целями основной образовательной программы среднего  общего  образования являются:

- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через   
создание  условий  для  социального  и  образовательного  самоопределения  старшеклассника;  для 
получения  школьниками  качественного  современного  образования:  позволяющего  выпускнику 
занимать  осмысленную,  активную  и  деятельную  жизненную  позицию,  поступить  и  успешно 
обучаться  в выбранном вузе.

Основные направления изменений в образовательной деятельности  школы:
обеспечение условий для реализации комплексной государственной целевой программы «Стратегия 
развития образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы»;

внедрение  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего 
образования (ФГОС НОО) второго поколения;

обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности;



развитие инновационных моделей образования, основанные на обновлении и освоении эффективных 
образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных;

создание многоуровневой, действенной системы информационного обеспечения учебного процесса;

использование электронных журналов и дневников.

Задачи программы:
полное удовлетворение потребностей жителей социума в    бесплатном        образовании;

повышение доступности общего образования;

создание  единого  образовательного  пространства,  интеграция  общего  и  дополнительного 
образований;

создание  условий  для  развития  и  формирования  у  детей  и  подростков  качеств  толерантности, 
патриотизма;

расширение спектра предоставляемых оздоровительных и развивающих услуг;

привлечение  дополнительных  ресурсов  за  счёт  участия  в  программах  развития  образования 
регионального и федерального уровня;

повышение мобильности системы образования, её способности адекватно реагировать на изменения 
рынка труда и образовательных услуг;

оптимизация ресурсов (кадровых, материально-технических, финансовых и др.).

   Принципы реализации программы:
Программно  -  целевой  подход,  который  предполагает  единую  систему  планирования  и 
своевременного внесения корректив в планы.

Преемственность программы развития  школы и образовательной программы.

Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, информационной) 
участников образовательного процесса в школе.

Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по реализации 
задач развития школы

1.3. Приоритетные направления. Прогнозируемый результат.

Приоритетные направления:
ориентация  на  компетентность  и  творчество  учителя,  его  творческую  самостоятельность  и 
профессиональную ответственность;

формирование  ученического  мировоззрения  через  организацию  проектно-исследовательской  и 
научной деятельности школьников;

совершенствование профессионального уровня педагогов в области информационных технологий;



сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся;

развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала .

Прогнозируемый результат:
повышение  уровня  образованности  школьников,  успешное  освоение  ими системного  содержания 
образования;

проявление  признаков  самоопределения,  саморегуляции,  самопознания,  самореализации  личности 
школьника;

обретение  качеств:  ответственности,  самостоятельности,  инициативности,  чувства  собственного 
достоинства, конструктивности поведения;

творческая  активность  педагогического  коллектива,  развитие  исследовательского  подхода  к 
педагогической  деятельности,  к  инновационной  деятельности,  способность  осуществлять  ее  на 
практике;

удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.

Модель выпускника школы:
Результатом  реализации  Программы  должна  стать  «модель»  (образ)  выпускника.  Модель 
выпускника  -  совокупность  качеств  и  умений,  сформированных  в  результате  реализации 
образовательной программы школы.  Образ выпускника является главным целевым ориентиром в 
учебно-воспитательной работе с обучающимися.  Качества, которые должны быть  сформированы у 
выпускников школы в соответствии с задачами по ступеням образования:
высокий уровень образованности;

культура мышления;

готовность к самостоятельной образовательной деятельности;

готовность к творческой исследовательской деятельности;

умение  оценить  явления  и  процессы окружающей жизни,  самооценки  собственных убеждений и 
поступков;

система нравственно-этических качеств;

готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному общению с людьми независимо 
от их национальности и вероисповедания;

потребность ведения здорового образа жизни;

конкурентоспособность.

Учащиеся, получившие основное общее образование должны:
освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов общеобразовательные 
программы по всем предметам учебного плана школы;



овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, 
выделение главного);

овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными дидактическими умениями;

знать свои гражданские права и уметь их реализовать;

быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего (полного) общего 
образования, в учреждениях начального и среднего профессионального образования.

1.4.    Содержание базового образования в школе.   Организационно-педагогические условия 
для реализации образовательной программы школы.
 Информационная справка о школе
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  « Шуманская  средняя 
общеобразовательная школа  Высокогорского муниципального района Республики Татарстан»

 Юридический адрес: 422714, Республика Татарстан, Высокогорский район, с.Шуман, ул.Северная, 
дом 20.

Телефон: 8 (84365) 6-23-34

E-mail: shumanshool

Сайт ОУ: 

Год основания: 2005 г.

Учредитель:  Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района РТ

Государственная аккредитация: серия 16 ОП №000404, рег.№ 1845 от 21 мая 2012 года.

 Лицензия: серия  РТ № 002089, рег.№ 3563, дата выдачи 06 марта 2012 года.

Директор школы: Абдулхаева Рамзия Абдулхаевна

Здание школы – типовое, построено в 2005 году.

Здание МОУ «Шуманская СОШ» типовое двухэтажное, сдано в эксплуатацию в 2005 году. В школе 
оборудовано  15  учебных  кабинетов,  одна  мастерская,  спортзал,  актовый  зал,  библиотека, 
лаборатории-  химии  и  биологии,  компьютерный  класс,  столовая    на  47  посадочных  мест.  Все 
учащиеся школы обеспечены горячим питанием.
Численность контингента учащихся по ступеням обучения:

Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Общее количество учащихся 46 43 47
1-4 классы 6 8 10
5-9 классы 26 24 29
10-11 классы 14 11 8
Количество класс-комплектов 11 11 11
1 ступень 2 3 3
2 ступень 5 5 5



3 ступень 2 2 2

Основная школа - 5 лет обучения (5-9 классы).

Средняя (полная) школа – 2 года обучения (10-11 классы).

Режим работы школы:  продолжительность  рабочей  недели,  продолжительность  урока  и  перемен, 
количество смен – определяется в соответствии с требованиями СанПиН.
Расписание уроков и  занятий в системе дополнительного образования составляются с  опорой на 
санитарно  –  гигиенические  нормы  предельно  допустимой  аудиторной  нагрузки  учащихся  и  в 
соответствии с учебным планом школы.
Педагогические кадры:
Всего в штате 18 педагогов.
Учителей первой квалификационной категории – 7,
Учителей второй квалификационной категории – 2,
Учителей без категории - 9
Образовательный уровень педагогов:
Высшее образование – 14,
среднее специальное – 4.
Имеют высокие профессиональные отличия:.
- Нагрудный знак Министерства образовании и науки РТ «За заслуги в образовании» -3 чел..
- Почётная грамота Министерства образования РТ – 1 чел.
Реализуемые образовательные программы:

Виды программ Срок 
освоен
ия

Кол-во 
классов

Уровень 
образования, 
получаемый  по 
завершении 
обучения

Документ,  выдаваемый 
по окончании обучения

1.Программа 
основного  общего 
образования

5 лет 5 
(5-9 
классы)

Основное общее
образование

Аттестат  об  основном 
общем образовании

2.Программа 
среднего  общего 
образования

2 года 2
(10-11 
классы)

Средне общее 
образование

Аттестат  о  среднем 
общем образовании

Все образовательные программы должны обеспечить:
освоение  предметных  знаний,  умений  и  навыков  через  программы  учебных  предметов,  курсов, 
модулей;

освоение  ключевых  компетентностей  через  различные,  в  том  числе  неаудиторные  формы 
образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, трудовые, спортивные и 
др.  занятия,  как  обязательной  части  учебного  (образовательного)  плана  образовательного 
учреждения;

практическую деятельность  учащихся,  в целях приобретения общественно-полезного социального 
опыта через внеклассную, внеурочную виды образовательной деятельности.



Для реализации Образовательной программы школы используются:
- Типовые учебные программы Министерства образования РФ для отдельных предметов базового 
уровня подготовки;
- Учебные программы предметов вариативной части БУП,  утвержденные Педагогическим советом 
школы.

1.5. Учебный план
         Учебный план МБОУ «Шуманская средняя общеобразовательная школа Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан» на 2013-2014 учебный год разработан в 
соответствии со следующими документами: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федераций» 

2.Закон РТ «Об образовании» ( в действующей редакции)

3.Приказ МО и Н РТ РТ  от 09.07.2012 г. 4154/12 «Об утверждении  базисного и примерных учебных 
планов  для образовательных учреждений Республики Татарстан, реализующих программы 
начального общего и основного общего образования».

4.Приказ МО и Н РТ  от 10.07.2012 г. 4165/12 «Об утверждении  базисного  учебного плана  на 2012-
2013 учебный год для образовательных учреждений Республики Татарстан, реализующих программы 
среднего (полного) общего образования».

5.Приказ МО и НРТ от 23.06.2012 г. №7699/12 «Об учебных планах для I – IX классов школ 
Республики Татарстан, реализующих основные образовательные программы начального общего 
образования и основного общего образования в соответствии с ФГОС общего образования»

6.Концепция профильного обучения (Приказ МОиНРФ №2783 от 18.07.2002)

7.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденного 
приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 
05.03.2004 № 1089.

8. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 
29.12.2010 года № 189       «Об утверждении СанПиН  2.4. 2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 
регистрационный номер  №19993). 

9.Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шуманская  средняя 
общеобразовательная школа Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» .

 10.Письмо Министерства образования и науки России от 08.10.2010 г. №ИК-1494/19 «О введении 
третьего часа физической культуры»                                                           11.Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования ( утвержден приказом 
МО и Н РФ от 6. 10. 2009 года  № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 года, 
регистрационный №17785)



12.Приказ МО и Н РФ от 26.11.2010 года №1241 « О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования , утвержденный 
приказом МО и НРФ от 06.10. 2009 года №373» (зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 года, 
регистрационный №19707)

13. Федеральных перечней учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2011/2012 учебный 
год ( утвержден приказом МО и Н РФ от 24. 12. 2010 года  № 2080,зарегистрирован в Минюсте 
России 24.12.2010 года , регистрационный №19776)

14.Примерной основной образовательной программы начального общего образования

15.Приказ МО и НРФ от 31 января 2012 года №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования»

16. Приказ МО и НРФ от 1 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»

17.Закон Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в 
Республике Татарстан» №443РТ от 18.07.2004г.

18. Письмо Минобрнауки РТ от 3 июля 2012 года №885213 «О перечне профессий»

Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и содержание 
педагогического процесса образовательного учреждения, регулирует обязательную минимальную и 
дополнительную нагрузку в рамках предельно допустимого недельного количества часов в каждом 
классе и предусматривает: 
5-9 классов. Продолжительность учебного года – 35/34 недель; 
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования на 
основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. 
Продолжительность учебного года – 35/34 учебные недели. 
 В соответствии с пп.2.9.1, 2.9.3 СанПин 2.4. 2.2821 -10 и Региональным базисным учебным планом 
продолжительность урока для 5-11 классов – 45 мин. 
Учебный план соответствует основным целям образовательного учреждения: 
- ориентация обучающихся на усвоение федерального компонента государственных 
образовательных стандартов; 
- развитие познавательных и созидательных способностей; 
- формирование ключевых компетенций, определяющих современное качество содержания 
образования; 
- формирования гражданской ответственности и правового самосознания, способности к успешной 
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

       Учебный план школы устанавливает соотношение между федеральным, региональным 
компонентами и компонентом образовательного учреждения в соответствии с требованиями 
Федерального базисного учебного плана. Базисный компонент учтён в полном объёме. 
Максимальная нагрузка на обучающегося соответствует нормам Базисного учебного плана, 
санитарно-гигиеническим требованиям, аудиторная нагрузка на обучающегося не превышает 
предельно допустимую. 



       Учебный план рассчитан на всех 3-х ступенях обучения на 6-дневную рабочую неделю, кроме 
1-ых классов, которые занимаются по 5-дневной рабочей неделе. 
       Количество часов, отведённое на освоение образовательных областей и учебных предметов, 
определено в соответствии с фактическим объёмом и наполнением минимума содержания основных 
образовательных программ на каждой ступени школьного образования. 
       Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
образовательных программ начального общего (срок освоения 4 года), основного общего (срок 
освоения 5 лет), среднего (полного) общего образования (срок освоения 2 года). 

Основное общее образование 
       Учебный план для 5-9 классов разработан на основе Базисного учебного плана для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений РТ на 2013-2014 учебный год. 
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний срок освоения общеобразовательных 
программ основного общего образования и рассчитан на 35 учебных недель в год для 5-8 классов, на 
34 учебных недель в 9 классе. 
Учебный план полностью реализует федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта. 
Учебный план обеспечивает изучение обязательных предметов федерального компонента:
Региональным компонентом, обязательным для изучения всеми обучающимися, являются: 
- предмет «Татарский язык»; 
- предмет «Татарская литература»; 
- модуль «История татарского народа и Татарстан» в рамках предмета «История». 
Часы школьного компонента, прежде всего, использованы на усиление базовых предметов, согласно 
программам и реализации региональной специфики: 

5 класс 
1 час – русский язык 
1 час – татарский язык 
1 час – литература 

6 класс 
1 час – русский язык 
1 час – татарский язык 
1 час – литература 

7 класс 
1 час – литература 

       Учебный план 9 класса предусматривает проведение предпрофильной подготовки обучающихся, 
цель которой заключается в создании условий для выпускников 9 классов с целью 
профориентационной работы в выборе профессии. 
       Тематика курсов по выбору определена социальным запросом обучающихся и возможностями 
школы:  
- «Уроки жизни» («Все работы хороши – выбирай на вкус» ) (17 часов) – межпредметный курс, 
отвечающий на все вопросы по профориентации учащихся, помогает правильно выбрать будущую 
профессию. 
- «Компьютерная графика» (17 часов) – элективный курс по информатике, межпредметный курс, 
дающий возможность использовать знания, полученные при изучении курса при создании рекламной 
продукции, для визуализации научных и прикладных исследований в различных областях знаний – 
физике, химии, биологии и др.
- «Основы речевой деятельности» (17 часов) – элективный курс по русскому языку, позволяющий 
раскрыть основы речевой деятельности человека, дающий возможность использовать знания, 



полученные при изучении курса, как в  устной, так и в письменной речи при составлении текстов 
различной тематики. 
- «Тайны квадратных уравнений» (17 часов) – элективный курс по математике. Относится к 
курсам, расширяющим и углубляющим содержание программы обучения. Программа содержит 
разработки занятий, в которых задачи подобраны по уровню сложности. Одной из главных идей 
предлагаемой программы элективного курса является пропедевтика и мотивация. 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Обеспечение универсального (непрофильного) обучения (10-11 классы) 

В 10 и 11 классах организуется универсальное (непрофильное) обучение. На первый план выходят 
вопросы качественной базовой подготовки и итоговой аттестации, способности в самоопределении в 
выборе профессии. 
Учебный план для 10-11 классов разработан на два года на основе Регионального базисного 
учебного плана для 10-11 класса образовательных учреждений Республики Татарстан, реализующих 
программы среднего (полного) общего образования. Учебные предметы в учебном плане 
универсальных (непрофильных) классов делятся на базовые учебные предметы федерального и 
регионального компонента и на компонент образовательного учреждения. 
Для обеспечения прохождения программ и получения прочных глубоких знаний  в целях повышения 
качества образования из школьного компонента выделяются часы: 
Физика – 1 час  
Литература – 1 час 
Математика – 1 час 
Биология – 1 час 
Химия – 1 час 
Информатика – 1 час 
       
       Для обеспечения индивидуальных образовательных потребностей учащихся в соответствии с их 
дальнейшим профессиональным выбором введены элективные курсы: 
- «Основы литературного редактирования» (34 часа, по 17 часов в 10 и 11 классах) – элективный 
курс по русскому языку, 10 класс, межпредметный курс, дающий знания и умения редактировать как 
собственный текст, так и чужой. 
- «Решение уравнений и неравенств с параметрами» (34 часа) – предметно-ориентированный 
курс по математике для учащихся 10 и продолжается в 11 классе. 
- «Политическое лидерство» (34 часа) – элективный курс по обществознанию, начинается в 10 
классе (17 часов), продолжается в 11 классе (17 часов). В содержании школьного образования и в 
частности, в образовательной области «общественные дисциплины» большое внимание уделено 
развитию политической культуры личности. Элективный курс служит дополнением к разделу 
«Политическая жизнь современного общества». Полученные знания дают возможность их 
практического применения, помогают лучше ориентироваться в современной политической жизни. 
- «Исторические портреты» - элективный курс по истории (34 часа), начинается в 10 классе (17 
часов), продолжается в 11 классе (17 часов). Данный курс служит дополнительным материалом к 
изучению «исторических портретов России». Полученные знания дают возможность их 
практического применения, помогают лучше ориентироваться в историческом пространстве. 

Формы промежуточной аттестации: 
Промежуточная  аттестация  учащихся  2-11  классов  регламентируется в  соответствии  с  п.2  
Федеральным  законом «Об образовании  в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ  и  локальным  нормативно-правовым  актом  «Положение  о  промежуточной  аттестации 
обучающихся», утвержденный на заседании  педагогического совета  (протокол №1 от 15.08.2013 
года).  Промежуточная аттестация  проходит в следующих формах: контрольная работа,  срез знаний, 
тестирование, диктант, изложение, зачет 

классы 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Предметы
Русский  язык  д д д д д д д д д д
Литература  (литературное 
чтение)

с/з с/з с/з с/з с/з с/з с/з с/з т т

Татарский язык д д д д д д д и д д
Татарская  литература 
(литературное чтение )

с/з с/з с/з с/з с/з с/з с/з с/з т т

Иностранный  язык к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р
Математика к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р. к/р к/р
Информатика и ИКТ - - - к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р
История  (включая  историю 
татарского  народа  и 
Татарстана)

- - - к/р к/р к/р к/р к/р т т

Обществознание  (включая 
экономику и право)

- - - - к/р к/р к/р к/р т т

География - - - - к/р к/р к/р к/р т т
Природоведение т т т т - - - - - -
Физика - - - - - к/р к/р к/р к/р к/р
Химия - - - - - - к/р к/р к/р к/р
Биология - - - - к/р к/р к/р к/р т т
Искусство (Музыка и ИЗО) т т т т т т т т - -
Технология т т т прое

кт
прое
кт

прое
кт

прое
кт

прое
кт

- -

Основы  безопасности 
жизнедеятельности

- - - - - - т - т т

Физическая культура в/н в/н в/н в/н в/н в/н в/н в/н в/н в/н

(Примечание: к//р – контрольная работа, с/з – срез знаний, т – тестирование, д-диктант, и- изложение, 
з – зачет, в/н-выполнение нормативов)
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования 
всеми учащимися,  позволяет  достигнуть  цели образовательной программы школы, удовлетворить 
социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.
Таким образом, учебный план школы: 
-  обеспечивает  реализацию  программ  начального,  основного  общего,  полного  (среднего) 
образования, 
-  обеспечивает федеральный, региональный и школьный компоненты, 
-  создает условия для успешной самореализации и самоопределения учащихся:  предпрофильную 
подготовку,  профильное  обучение  и   подготовку  учащихся  для  поступления  в  высшие  учебные 
заведения,
-  обеспечивает выполнение социального заказа.
       Учебный план школы на 2014-2015 учебный год полностью обеспечен кадрами и учебно-
методическим комплексом. 
       

Учебный план
МБОУ «Шуманская средняя общеобразовательная школа Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан» для 5-9 классов на 2013-2014 учебный год 
Учебные предметы Количество часов в неделю по классам

5 6 7 8 9 Всего 
Русский язык 105/3 105/3 105/3 105/3 70/2 490/14
Литература 70/2 70/2 70/2 70/2 105/3 385/11

Татарский язык 105/3 105/3 105/3 105/3 70/2 490/14

Татарская литература 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 350/10



Иностранный язык 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 525/15
Математика 175/5 175/5 175/5 175/5 175/5 875/25

Информатика и ИКТ 35/1 70/2 105/3
История (включая 

Историю татарского 
народа и Татарстана)

70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 350/10

Обществознание(включая 
экономику и право) 

35/1 35/1 35/1 35/1 140/4

География 35/1 70/2 70/2 70/2 245/7
Природоведение 70/2 70/2

Физика 70/2 70/2 70/2 210/6
Химия  70/2 70/2 140/4

Биология  35/1 70/2 70/2 70/2 245/7
Искусство (Музыка и 

ИЗО)
70/2 70/2 70/2 35/1 35/1 280/8

 Физическая культура 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 525/15
Основы безопасности 
жизнедеятельности

35/1 35/1

Технология 70/2 70/2 70/2 35/1 245/7
Итого 1015/29 1050/30 1190/34 1260/36 1190/34 5705/163

Компонент 
образовательного 

учреждения (6-
дн.уч.неделя) 

105/3 105/3 35/1 70/2 315/9 

Литература 35/1 35/1 35/1 105/3
Русский язык 35/1 35/1 70/2

Татарский язык 35/1 35/1 70/2
Предпрофильное 

обучение 
Элективные курсы 

предпрофильной 
подготовки:  

«Уроки жизни»(«Все 
работы хороши – 

выбирай на вкус» )
«Компьютерная графика»

«Тайны квадратных 
уравнений»

«Основы речевой 
деятельности»

 

17/0,5 
17/0,5 

17/0,5
17/0,5

 

17/0,5 
17/0,5 

17/0,5
17/0,5

Предельно допустимая 
уч.нагрузка (6-
дн.уч.неделя)

1120/32 1155/33 1225/35 1260/36 1260/36 6020/172

Учебный план 
МБОУ «Шуманская средняя общеобразовательная школа Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан» для 10-11 классов универсального (непрофильного) обучения 

на 2013-2014 учебный год 
Учебные предметы Число недельных учебных часов за два 

года обучения
Федеральный и региональный компоненты

Базовые учебные предметы
Русский язык 2 (1/1)
Литература 6 (3/3)

Татарский язык 2 (1/1)
Татарская литература 4 (2/2)

Английский язык 6 (3/3)
Математика 8 (4/4)

Информатика и ИКТ 2 (1/1)
История 4 (2/2)



Обществознание (включая экономику и право) 4 (2/2)
География  (включая географию Татарстана) 2 (1/1)

Биология 2 (1/1)
Физика 4 (2/2)
Химия 2 (1/1)

Физическая культура 6 (3/3)
Основы безопасности жизнедеятельности 2 (1/1)

Технология 2 (1/1)
Итого 58 (29/29)

Компонент образовательного учреждения

Математика 2 (1/1)
Физика 2 (1/1)
Химия 2 (1/1)

Биология 2 (1/1)
Информатика 2 (1/1)

Литература 2 (1/1)
Элективные курсы

«Основы литературного редактирования» 1 (0,5/0,5)
«Решение уравнений и неравенств с 

параметрами»
1(0,5/0,5)

«Исторические портреты» 1 (0,5/0,5)
«Политическое лидерство» 1 (0,5/0,5)

Итого 16 (8/8)
ИТОГО 74 (37/37)

1.6. Годовой календарный учебный график на 2013-2014 учебный год

1.Продолжительность учебного года в МБОУ «Шуманская средняя общеобразовательная школа 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан»: 
- начало учебного года – 01.09.2013; 
- продолжительность учебного года: 
- в 1-ых классах – 33 недели 
- во 2-4 классах – 34 недели 
-в 5-8,10-ых классах – 35 недель 
-9-11 классах – 34 недели 
2. Количество классов-комплектов: 
1-е классы - 1               7-е классы-1
2-е классы-1                 8-е классы-1
3-и классы-1                9 -е классы-1 
4-е классы-1                10-е классы -0
5-е классы-0                11-е классы-1
6-е классы-1                
                               3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 
Учебный год делится: 
на первой ступени: в1 классе на четверти 

Дата Продолжительность
 (кол-во учебных 

недель)
начала четверти окончания четверти

1 четверть 01.09.2014 02.11.2014 9 недель
2 четверть 10.11.2014 28.12.2013 7 недель
3 четверть 12.01.2015 15.02.2015 9 недель

23.02.2015 22.03.2015
4 четверть 01.04.2015 24.05.2015 8 недель

 на первой ступени: в 2-4 классах на четверти
Дата Продолжительность 



(кол-во учебных 
недель)

Начала четверти Окончания четверти

1 четверть 01.09.14 02.11.14 9
2 четверть 10.11.14 28.12.14 7
3 четверть 12.01.15 22.03.15 10
4 четверть 01.04.15 31.05.15 8  

- на второй ступени:  5-9 классах  на четверти
Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 
недель)

Начала четверти Окончания четверти

1 четверть 01.09.14 02.11.14 9
2 четверть 10.11.14 28.12.14 7
3 четверть 12.01.15 22.03.15 10
4 четверть 01.04.15 31.05.14

24.05.14
9  (для   5 – 8  классов)

8 (для 9 класса)

- на третьей ступени:  в  10 – 11  классах на полугодия
Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 
недель)

Начала полугодия Окончания 
полугодия 

1 полугодие 01.09.14 28.12.14 16

2 полугодие 12.01.15 31.05.15
24.05.15

19  (для 10 класса)
18  (для  11  класса)

                 Продолжительность  каникул в течение учебного года:
Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул
Продолжительность 

в днях
Осенние 03.11.14 09.11.14 7
Зимние 29.12.14 11.01.15 14
Весенние 23.03.15 31.03.15 9
Для обучающихся  1 – ых классов  устанавливаются дополнительные каникулы  с  16.02.15  по 
22.02.15
4.  Регламентирование  образовательного  процесса на неделю
 -  продолжительность рабочей недели

-  5 – дневная рабочая неделя  в 1-ых  классах
-  6 – ти дневная  рабочая неделя во 2 – 11 классах.

5.  Регламентирование  образовательного  процесса  в день
- сменность:
МОУ  работает в одну смену
- продолжительность урока:
1  классы -  

В  сентябре,  октябре  проводятся  по  3  урока  в  день  по  35  минут  каждый,  в  ноябре,  декабре 
проводятся по 4 урока по 35 минут каждый , во втором   полугодии по 4 урока по 45 минут.

2 – 11 классы  -  45 минут

Расписание звонков для 1 класса  

Сентябрь-октябрь



Начало Режимное мероприятие Окончание

8.00 1-ый урок 8.35
8.35 1-ая перемена 8.45
8.45 2-ой урок 9.20
9.20 2-ая перемена

(Динамическая пауза)
10.00

10.00 3-ий урок 10.35
Ноябрь-декабрь

Начало Режимное мероприятие Окончание

8.00 1-ый урок 8.35
8.35 1-ая перемена 8.45
8.45 2-ой урок 9.20
9.20 2-ая перемена

(Динамическая пауза)
10.00

10.00 3-ий урок 10.35
10.35 3-я перемена 10.45
10.45 4-ый урок 11.20

               Январь-май

Начало Режимное мероприятие Окончание
8.00 1-ый урок 8.45
8.45 1-ая перемена 8.55
8.55 2-ой урок 9.40
9.40 2-ая перемена

(Динамическая пауза)
10.20

10.20 3-ий урок 11.05
11.05 3-я перемена 11.15
11.15 4-ый урок 12.00

Расписание звонков для 2 – 11 классы

Начало Режимное мероприятие Окончание
8.00 1 – ый урок 8.45
8.45 1 – ая  перемена 8.55
8.55 2 – ой урок 9.40
9.40 2-ая перемена (организация 

питания)
10.00

10.00 3-ий урок 10.45
10.45 3-я перемена (организация 

питания)
11.05

11.05 4-ый урок 11.50
11.50 4-ая перемена 12.00
12.00 5-ый урок 12.45
12.45 5-ая перемена 12.55
12.55 6-ой урок 13.40

6.  Организация  промежуточной и итоговой аттестации:
-  промежуточная аттестация  во 2 – 11 классах  проводится согласно локально – нормативным 

актам ОУ;



- итоговая аттестация  в  9 – ых, 11 – ых классах  проводится соответственно  срокам, 
установленным  Министерством образования и  науки РФ на данный учебный год

 1.7.1 Подростковый возраст.  Характеристика  подросткового возраста.

    Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще окончательно оформившимся. 
Имеет место очевидный  «зазор» между младшими школьниками, усердно постигающими основы 
знаний,  и  юношами,  входящими  в  избранную  профессию,  однако  особая  культурная  форма 
проживания  отрочества  пока  что  отсутствует,  и  школьная  жизнь  современных  подростков 
продолжается в большинстве случаев не только в стенах тех же образовательных учреждений, где 
обучаются младшие школьники, но и в сходных формах.
    Однако  отношения  подростка  к  миру  принципиально  иные.  Подросток  начинает  проявлять 
взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, выражающуюся в возросшей самостоятельности и 
ответственности.  Этому  возрасту  свойственно  субъективное  переживание,  чувство  взрослости: 
потребность  равноправия,  уважения  и  самостоятельности,  требование  серьезного,  доверительного 
отношения  со  стороны  взрослых.  Пренебрежение  этими  требованиями,  неудовлетворение  этой 
потребности обостряет негативные черты кризисного периода. Очень важно, что в круг значимых 
людей для подростка входят преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и рискующие 
вместе с ним.
    Уже  в  начале  подросткового  возраста  общение  со  сверстниками  определяется  как 
самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы этого общения. Подросток выделяет 
эталон взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя через этот эталон. 
    Появляется  интерес  к  собственной  личности;  установка  на  обширные  пространственные  и 
временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появляется стремление к 
неизвестному,  рискованному,  к  приключениям,  героизму,  испытанию  себя;  появляется 
сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты. 
Все эти особенности характеризуют активность подростка, направленную на построение образа себя 
в мире.  Подросток пробует активно взаимодействовать,  экспериментировать с миром социальных 
отношений  (социальное  экспериментирование).  Потребность  определиться  в  мире  отношений 
влечет подростка к участию в новых видах деятельности. 
    Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, масштабны и некритичны. 
Пробуя  осуществить  их,  он  сталкивается  с  несоответствием  своих  представлений  о  себе  и  мире 
реальному положению дел. В этом конфликте подросток постепенно начинает осознавать границы 
собственной взрослости, которые задаются степенью самостоятельности и ответственности. 
     Возникает  новое  отношение  к  учению  –  стремление  к  самообразованию,  тенденция  к 
самостоятельности  в  учении:   стремление  ставить  цели  и  планировать  ход  учебной  работы, 
потребность  в  оценке  своих  достижений.  Строя  учебную  деятельность  подростков,   она  не 
адресуется  к деятельности, ведущей за собой развитие. Подростковая школа – это деятельностный 
ансамбль,  в  котором  у  учебной  деятельности  есть  своя  сольная  партия:  развитие  комплекса 
способностей и компетентностей, по-житейски называемых «умение и желание учиться». 
 
     Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, подросток стремится 
получить признание других людей, внутреннюю уверенность в своих умениях, жаждет личностного 
проявления  и  признания  этого  проявления  сверстниками  и  взрослыми.  К  учебной  деятельности 
подросток предъявляет новые требования:  она должна обеспечить  условия для его самооценки и 
самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых подростком людей, для общества. В отличие 
от  младшего  школьника  для  подростков  становится  принципиальной  их  личная  склонность  к 
изучению  того  или  иного  предмета,  знание  цели  изучения  предмета,  возможность  применения 
результатов обучения в решении практических задач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных 
слушателей,  им  неинтересно  записывать  готовые  решения.  Они  ждут  новых  форм  обучения,  в 
которых  были  бы  реализованы  их  активность,  деятельный  характер  мышления,  тяга  к 



самостоятельности.  Чем старше  подросток,  тем  больше  он  тяготеет  к  осознанию  своих  учебных 
действий, к их планированию и, в конечном счете, к управлению ими. 
    Этому  способствует  становящееся  понятийное  мышление,  основы которого  закладываются  в 
младшем  школьном  возрасте.  В  подростковом  возрасте,  благодаря  освоению  культурных  форм 
общественного  сознания  (естественные  и  общественные  науки,  духовные  практики 
самовыражения)   мышление в понятиях коренным образом преобразует структуру сознания ребенка, 
оно начинает определять работу памяти, восприятия, воображения, внимания.
      Продуктивное  завершение  подросткового  возраста  происходит  с  появлением  способности 
осознанно,  инициативно и ответственно строить свое действие в мире,  основываясь не только на 
видении  собственного  действия  безотносительно  к  возможности  его  реализации,  но  с  учетом 
«отношения мира» к своему действию. Поведение человека становится поведением для себя, человек 
осознает себя как некое единство. 
 
Виды деятельности подростка, связанные с образовательными учреждениями:

Совместно-распределенная  учебная  деятельность  в  личностно-ориентированных  формах 
(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить 
свою  индивидуальность,  выполнять  «взрослые»  функции  –  контроля,  оценки,  дидактической 
организации материала и пр.).

Совместно-распределенная  проектная  деятельность,  ориентированная  на  получение  социально-
значимого продукта.

Исследовательская  деятельность  в  ее  разных  формах,  в  том  числе,  осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на 
выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения.

Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами людей).

Творческая  деятельность  (художественное,  техническое  и  другое  творчество),  направленная  на 
самореализацию и самоосознание.

Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение.

Конкретные виды  деятельности подростков, которые реализуются в образовательном учреждении, 
определяются  самим  образовательным  учреждением  совместно  с  заинтересованными  другими 
участниками образовательного процесса.
 

 Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности  

 
Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах совместной 
деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности.

Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в разных видах 
деятельности.

Освоить разные способы представления результатов своей деятельности.

Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно поставленными 
целями, находя способы реализации своего замысла.



Выстроить  адекватное  представление  о  собственном  месте  в  мире,  осознать  собственные 
предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную картину мира и 
свою позицию.

Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, переживания, чувства. 

Научиться  эффективно  взаимодействовать  со  сверстниками,  взрослыми  и  младшими  детьми, 
осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними

    Задачи,  решаемые  педагогами,  реализующими  основную  образовательную  программу 

основного общего  образования

 Реализовать  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. Сфера учения должна стать для 
подростка местом встречи замыслов  с их реализацией, местом социального экспериментирования, 
позволяющего ощутить границы собственных возможностей.  (Эту задачу решает в первую очередь 
учитель).  
Подготовить  учащихся  к  выбору  и  реализации  индивидуальных  образовательных  траекторий  в 
заданной образовательной программой области  самостоятельности. 

Организовать  систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования социальных  
событий,  предоставить  подросткам  поле  для  самопрезентации  и  самовыражения  в  группах 
сверстников и разновозрастных группах. 

Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, проявления 
инициативных действий.

 

1.7.2. Юношеский возраст. Характеристика  юношеского возраста

          Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущностного 
описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо от экономической и 
политической ситуации (в отличие от предыдущих возрастов).  Во-вторых, культурно-исторически 
юношеский возраст, как и подростковый,  не получил еще четкого оформления и  является неким 
«коридором» между детством и взрослой жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые человек 
реализует в этом возрасте, меняются практически каждое десятилетие.
     Тем  не  менее,  сегодня  уже  можно  говорить  о  принципиальной  культурной  специфике 
юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным процессом – поиском  
идентичности  на  мировоззренческом  уровне.  Таким  образом,  ведущей  деятельностью  данного 
периода  жизни  человека  является  самоопределение  как  практика  становления,  связанная  с 
конструированием возможных образов будущего,  проектированием и планированием в нем своей 
индивидуальной траектории (своего пути).
   Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение  опыта 
подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в образовательных и 
социальных практиках,  которые могут выражаться в разных формах.  В качестве таких форм для 
юношества выступают:
внутренний мир и самопознание;

любовь и семья;

ценности и товарищество;



интересы и профессия;

мораль и общественная позиция.

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного юноши сценарии  
образовательных событий, проектов носят характер задуманного пробного действия. Тем не менее, 
нельзя  напрямую  связывать  сценарный  характер  юношеского  действия  с  якобы 
предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя 
самого» – своих настоящих и будущих возможностей. Принято выделять три периода в становлении 
юношеского  возраста.  Первый  период  связан  с  постановкой  жизненных  целей,  второй  –  с 
определением условий дальнейшего  развития  человека,  а  третий  –  с  определением ресурсов  для 
достижения  задуманных  целей.  Старший  школьный возраст  главным образом  связан  с  задачами 
первого периода юношеского возраста.
     Важнейшей  спецификой  юношеского  возраста  является  его  активная  включенность  в 
существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-настоящему 
рискованны – находятся на острие проблем.
     Становление  юноши  это  попытка  обретения  практического  мышления.  Поэтому  единицей 
организации  содержания  образования  в  старшей  школе  должна  стать  «проблема»  и  проблемная 
организация  учебного  материала,  предполагающая  преодоление  задачно-целевой  организации 
учебной деятельности  и  выход в  следующий управляющий контур  –  в  пространство  «смыслов», 
«горизонтов», «возможностей». 
     Практики  реализуются  через  технологическую  организацию  жизнедеятельности.  Поэтому 
старшая  школа  должна  строиться  не  по  принципу  предметных  профилей,  а  на  основе 
технологических  профилей,  где  материал  предмета  является  средством введения  в  ту  или иную 
общественно-производственную  практику  (например:  инженерно-технологический  профиль,  био-
технологический профиль, профиль образовательных технологий, полит-технологический профиль, 
профиль средств массовых коммуникаций, информационно-технологический профиль…). 
     Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических позиций. Взрослый в 
таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и проекта, иначе он теряет 
значение для молодых людей.
 
Виды деятельности старших школьников:

Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования (лекции, 
семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.).

Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме.

Организационно-проектная  социальная  деятельность  в  рамках  индивидуальной  образовательной 
программы старшеклассника.

Деятельность  по  формированию  своего  профессионального,  личностного  и  гражданского 
самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии).

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности  

Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы личностной 
организации.

Выработать  приемы  и  методы  организации  индивидуальной  учебной  деятельности.  Овладеть 
приемами систематизации, типологизации и классификации знаний.



Выделить  сферу  своих  интересов  в  связи  с  современными  экономическими,  политическими, 
социальными  и  научными  проблемами.  Освоить  экспериментальные  и  поисковые  формы  
организации деятельности. 

Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 

Сформировать  стартовые  представления  о  сфере  своих  профессиональных  интересов,  оформить 
социальные амбиции, овладеть методами личностной организации.

   Задачи,  решаемые  педагогами,  реализующими  основную  образовательную  программу 

полного общего  образования

Реализовать  образовательную  программу  старшей  школы  в  организационно-учебных  базовых 
элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная система, 
тренинги)  (Эту задачу решает в первую очередь преподаватель).

Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого конструирования 
(целостное  видение  предмета,  системная  организация  предмета,  понятийные  взаимосвязи  и 
тематические обусловленности, иерархия знаний)  (Эту задачу решает в первую очередь тьютор).

Сформировать  у  учащихся  методы  и  приемы  по  исследованию  современных  проблем  и 
конструированию  их  эффективных  решений  (Эту  задачу  решает  в  первую  очередь  научный 
руководитель).

Организовать  систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования социальных  
событий (Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог).

Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  оформляется социальная, 
гражданская  и  профессиональная  позиция  учащихся  (наставник).  (Эту  задачу  решает  в  первую 
очередь наставник).  

1.8. Цели образовательных ступеней. 

На  второй  ступени  обучения,  представляющей  собой  продолжение  формирования 
познавательных  интересов  учащихся  и  их  самообразовательных  навыков,  педагогический 
коллектив основной школы стремится:
заложить  фундамент  общей  образовательной  подготовки  школьников,  необходимый  для 
продолжения образования на третьей ступени и выбора ими своего направления профессиональной 
подготовки с учетом собственных способностей и возможностей;

создать условия для самовыражения учащихся на уроках и внеурочных занятиях в школе.

На  это  нацелен  учебный  план  основного  и  дополнительного  образования..  В  9  классе  ведется 
предпрофильная подготовка.
Образование  на  третьей  ступени  обучения,  ориентированное  на  продолжение  развития 
самообразовательных  навыков  и  особенно  навыков  самоорганизации  и  самовоспитания, 
предопределило  необходимость  решения  педагогическим  коллективом   средней  школы 
следующих задач:
продолжить нравственное,  физическое и духовное становление выпускников, полное раскрытие и 
развитие их способностей;



сформировать  психологическую  и  интеллектуальную  готовность  их  к  профессиональному  и 
личностному самоопределению;

обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного развития

С учетом этого  в  школьный компонент  учебного  плана  введены элективные  курсы,  занятия  для 
исследовательской и проектной деятельности учащихся. В 10-11 классах учебный план составлен с 
учетом мнений учащихся и их родителей, обеспечивает изучение отдельных предметов программы 
полного (среднего) общего образования на профильном уровне, создаёт условия для существенной 
дифференциации  содержания  образования   , способствует  установлению  равного  доступа  к 
полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными 
способностями и потребностями. В 10-11 классе профильная подготовка осуществляется по физико-
математическому    профилю.
1.9. Формы и методы образовательной деятельности.
1) урочная
Достижение обязательного минимума:
· повышение уровня обученности (по русскому языку, математике);
· общего уровня образования (по общеобразовательным предметам);
Виды учебных занятий: урок, лекция, зачет, учебная экскурсия, диспуты, и т. д.
2) внеурочная
- расширение знаний по разным предметам и курсам;
- повышение уровня интеллектуальной деятельности.
Виды  внеурочной  деятельности:  олимпиады,  научно-практические  конференции,  предметы  по 
выбору, элективные курсы, индивидуальные консультации.
3) внутришкольная
Направлена на общее развитие школьников, повышение эрудиции и расширение кругозора.
Проведение традиционных праздников и мероприятий, концерты, праздники, вечера, тематический 
выпуск стенгазет, викторины, конкурсы и т.п
4) внешкольная
Участие в межшкольных программах, посещение выставок, музеев и спектаклей и т.п.

1.10. Перечень оценочных и методических материалов.
Основные формы аттестации достижений учащихся 
Текущая успеваемость 
- контрольные и диагностические работы по предметам учебного плана; 
-  контрольные  работы  по  профильным  предметам,  содержание  которых  разрабатывается  пе-
дагогическим коллективом; 
- срезовые работы после изученной темы; 
- тесты; 
- зачеты; 
- рефераты, творческие работы, доклады учащихся на конференциях, выставках. 

Аттестация по итогам полугодия, по итогам учебного года. 
Все формы промежуточной аттестации личностных достижений учащихся, характеризующих их успехи 
в  учебной  и  внеучебной  (исследовательской,  трудовой,  общественной)  деятельности.  Текущая, 
промежуточная  и  итоговая  аттестация  обучающихся  производится  по  5-ти  балльной  системе. 
Академическая неуспеваемость фиксируется при наличии неудовлетворительной годовой оценки по 
одному из предметов основного учебного плана. 
№ 

п\п 
Учебные 

предметы, 
классы

Авторы ,название  учебника издательство Год 
издания



1 Русский язык

1кл Русский язык 1кл С.В.Иванов ,А.О.Евдокимова ,М.И, 
Кузнецова, под  ред .Л.Е.Журовой С.В.Иванова

Вентана 
-Граф

2011

2кл Русский язык 2кл С.В.Иванов, А.О.Евдокимова М.И, 
Кузнецова, А.В.Петленко ,В.Ю.Романова

Вентана-граф 2011

3кл Русский язык 3кл С.В.Иванов, А.О.Евдокимова Вентана-граф 2013

4кл --------------------------------------------------------------------------
----------

5кл Русский язык 5кл  Т.А.Ладыженская. М.Т.Баранов, 
Л.А.Тростенцова,

просвещение 2007

6кл Русский  язык  6класс М.Т.Баранов , Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростенцова,

просвещение 2008

7кл Русский язык 7кл М.Т.Баранов,.Т.А.Ладыженская , 
Л.А.Тростенцова

просвещение 2009

8кл Русский язык 8кл  С.Г. Бархударов, С.Е.Крючков, 
Л.Ю.Максимов, Л.А. Чешко

просвещение 2009

9кл Русский язык  9кл   , Л.А.Тростенцова 
Т.А.Ладыженская,А.Д.Дейкина,О.М.Александрова

просвещение 2013

10кл Русский язык 10-11кл,А.И.Власенков,Л.М.Рыбченкова просвещение 2011

11кл Русский язык 10-11кл,А.И.Власенков,Л.М.Рыбченкова просвещение 2011

2 Литературное чтение, литература

1кл Букварь, Л.Е.Журова .А.О.Евдокимова; 

 Литературное  чтение Л.А.Ефросинина 1кл

Вентана-граф

Вентана-граф

2011,

2011

2кл Литературное  чтение 2класс   Л.А.Ефросинина Вентана-граф 2011

3кл Литературное  чтение  3класс. 
Л.А.Ефросинина,М.И.Оморокова

Вентана-граф 2013

4кл ----------------------------------------------------------------------------

5кл Литература 5клас  1-2часть В.Я.Коровина ,В.П.Журавлев 
В.И.Коровин,

просвещение 2006

6кл Литература 6класс, 1-2 часть В.П.Полухина ,В.Я. Коровина, 
В.П.Журавлев  ,В.И.Коровин, под ред .В.Я.Коровиной

просвещение 2009

7кл Литература 7класс,1-2 часть       автор составитель 
В.Я.Коровина ,В.П.Журавлев, Коровин  В.И.,

просвещение 2013

8кл Литература  8класс,1-2 часть В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин

просвещение 2010

9кл Литература 9класс  1и2часть В.Я.Коровина И.С.Збарский, 
В.И.Коровин,  В.П.Журавлев

просвещение 2012

10кл Литература 10класс,1-2 часть ,В.И.Сахаров, С.А.Зинин Русское 
слово

2009



11кл Литература 11класс,1-2 часть, В.А.Чалмаев, С.А.Зинин, Русское 
слово

2010

3 Английский  язык

2кл английский язык 2класс, М.З.Биболетова, Н.В.Добрынина 
,Е.А.Ленская

титул 2012

3кл английский язык 3класс, М.З.Биболетова, Н.В.Добрынина 
,Е.А.Ленская

титул 2013

4кл -----------------------------------------------------

5кл Английский язык 5-6кл

.М.З.Биболетова,О.А.Денисенко,Н.Н. Трубанева

титул 2009

6кл Английский язык 5-6кл.

М.З.Биболетова,О.А.Денисенко,Н.Н. Трубанева

титул 2009

7кл Английский язык 7класс

М.З.Биболетова,Н.Н.Трубанева

титул 2010

8кл Английский язык 8класс

М.З.Биболетова,Н.Н.Трубанева

титул 2011

9кл Английский язык 9класс  М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис, 
О.И.Кларк, А.Н.Морозова ,И.Ю.Соловьева

титул 2012

10кл Английский язык 10-11кл

В.Н.Кузовлев,Н.М.Лапа,Э.Ш.Перегудова,И.В.Костина,О.В.Д
уванова,,Е.В.Кузнецова.Ю.Н.Балабардина

просвещение 2007

11кл Английский язык 10-11кл

В.Н.Кузовлев,Н.М.Лапа,Э.Ш.Перегудова,И.В.Костина,О.В.Д
уванова,,Е.В.Кузнецова.Ю.Н.Балабардина

просвещение 2010

4 математика

1класс Математика 1класс 1-2часть В.Н.Рудницкая Вентана 
-граф

2011

2кл Математика 2кл 1-2 часть. В.Н.Рудницкая  Т.В.Юдачева Вентана 
-граф

2011

3кл Математика 3 кл 1-2 часть. В.Н.Рудницкая  Т.В.Юдачева Вентана 
-граф

2013

4кл ------------------------------------------------

5кл Математика 5класс  Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 
А.С.Чесноков, С.И.Шварцбург

Мнемозина, 2005

6кл Математика 6класс Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов,А.С. Чесноков, 
С.И.Шварцбург

мнемозина 2006

7кл Алгебра 7класс1-2часть.  А.Г.Мордкович Л.А.Александрова, мнемозина 2010



Т.Н.Мишустина, Е.Е.Тульчинская

8кл Алгебра 8 класс 1-2часть.  А.Г.Мордкович Л.А.Александрова, 
Т.Н.Мишустина  ,Е.Е.Тульчинская

мнемозина 2010

9кл Алгебра 9класс 1-2 часть, А.Г.Мордкович, П.В.Семенов Мнемозина 2012

10кл Алгебра и  начало   анализа 10-11кл,А.Г.Мордкович мнемозина 2007

11кл Алгебра и  начало  математического   анализа 10-
11кл,А.Н.Колмогоров,А.М.Абрамов,Ю.П.Дудницын,Б.М.Ивл

ев,С.И.Шварцбурд,под ред .А.Н.Колмогорова

просвещение 2008

7кл Геометрия7-9класс Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев просвещение 2012

8кл Геометрия7-9класс Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев просвещение 2009

9кл Геометрия7-9класс Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев просвещение 2009

10кл Геометрия 10-11класс Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 
С.Б.Кадомцев ,Л.С.Киселева, Э.Г.Поздняк

просвещение 2010

11кл Геометрия 10-11класс  Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов 
С.Б.Кадомцев ,Л.С.Киселева, Э.Г.Поздняк

просвещение 2010

5 физика

7кл Физика 7класс,А.В.Перышкин дрофа 2008

8кл Физика 8класс,А.В.Перышкин дрофа 2009

9кл Физика  9класс А.В.Перышкин дрофа 2009

10кл Физика 10 класс классический  курс. Г,Я.Мякишев 
,Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, под ред.В.И.Николаева, 
Н.А.Парфентьевой

просвещение 2008

11кл Физика 11 класс классический  курс. Г,Я.Мякишев 
,Б.Б.Буховцев ,В.М.Чаругин под ред.В.И.Николаева, 
Н.А.Парфентьевой

просвещение 2009

6 химия

8кл Химия 8класс.  Е.Е.Минченков, А.С.Зазнобина, 
Т,В.Смирнова под ред. Е.Е.Минченкова

Ассоциация 
21 век

2006

9кл Химия  9 класс.  Е.Е.Минченков, А.А.Журин, под ред 
.Е.Е.Минченкова

Ассоциация 
21век

2006

10кл Химия 10класс.  Е.Е.Минченков  ,А.А.Журин, 
П.А.Оржековский под ред. Е.Е.Минченкова

Ассоциация 
21век

2007

11кл Химия 11 класс. Е.Е.Минченков, А.А.Журин, 
П.А.Оржековский под ред. Е.Е.Минченкова

Ассоциация 
21век

2007

7 география

6кл География землеведение 6класс.  В.П.Дронов, Л.Е.Савельева дрофа 2009

7кл География :материки, океаны ,народы  и страны 7кл. 
И.В.Душина, В.А.Коринская, В.А.Щенев, под ред. 

дрофа 2010



В.П.Дронова

8кл География :природа  России ,8кл, И.И.Баринова дрофа 2006

9кл География  России 9кл.В.П.Дронов., В.Я.Ром дрофа 2008

10кл География 10кл.. В.П.Максаковский просвещение 2009

11кл География 10кл.. В.П.Максаковский просвещение 2009

8-9кл География  Республики Татарстан   8-9кл А.С. Тайсин Магариф 2009

8 ОБЖ

8кл Основы  безопасности жизнедеятельности 
8кл.А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников под ред. А.Т.Смирнова

просвещение 2010

10кл Основы  безопасности жизнедеятельности 
10кл.А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников под ред. А.Т.Смирнова

просвещение 2011

11кл Основы  безопасности жизнедеятельности  11 кл 
.А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников 

Просвещение 2009

9 информатика

8кл Информатика  и ИКТ 8кл. И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, 
С.В.Русаков, Л.В.Шестакова

бином 2009

9кл Информатика  и ИКТ 9 кл. И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, 
С.В.Русаков, Л.В.Шестакова

бином 2010

10кл Информатика и ИКТ 10-11кл базовый уровень И.Г.Семакин, 
Е.К.Хеннер

бином 2009

11кл Информатика и ИКТ 10-11кл базовый уровень И.Г.Семакин, 
Е.К.Хеннер

Бином 2009

10 Окружающий мир, биология

1кл Окружающий мир 1кл 1-2 часть  Н.Ф.Виноградова Вентана-граф 2011

2кл Окружающий мир 2 кл 1-2 часть, Н.Ф.Виноградова Вентана 
-граф

2012

3кл Окружающий мир 3 кл 1-2 часть, Н.Ф.Виноградова Вентана-граф 2013

4кл ---------------------------------------------------------------------------------
-

5кл Природоведение 5кл А.А.Плешаков, Н.И Сонин. Дрофа 2005

6кл Биология: живой  организм  6кл. Н.И.Сонин дрофа 2005

7кл Биология 7кл.В.Б.Захаров,Н.И.Сонин дрофа 2006

8кл Биология 8кл Н.И.Сонин, М.Р.Сапин дрофа 2006

9кл Биология 9кл  С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров ,И.Б.Агафонова, 
Н.И.Сонин

дрофа 2009

10кл Общая  биология 10-11 кл. Д.К.Беляев  ,П.М.Бородин, 
Н.Н.Воронцов, под  ред. Д.К.Беляева ,Г.М.Дымшица

просвещение 2006



11кл Общая  биология 10-11 кл. Д.К.Беляев, П.М.Бородин, 
Н.Н.Воронцов, под  ред. Д.К.Беляева, Г.М.Дымшица

просвещение 2006

11 музыка

1кл Музыка  1класс.В.О.Усачёва,Л.В.Школяр Вентана-граф 2011

2кл Музыка 2класс Л.В.Школяр, Л.Л.Алексеева Мнемозина 2012

3кл Музыка 3класс,Е.Д.Критская,Т.П. Сергеева,,Т.С.Шмагина просвещение 2013

5кл Музыка 5класс,Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. просвещение 2009

12 Физическая  культура

1-4кл Физическая  культура  1-4классы, В.И.Лях. Просвещение 2010

13 Искусство

1кл Изобразительное  искусство 1класс, 
Л.Г.Савенкова,Е.А.Ермолинская,

Вентана- 
Граф

2013

2кл Изобразительное  искусство 2  класс, 
Л.Г.Савенкова,Е.А.Ермолинская,

Вентана-граф 2012

3кл Изобразительное  искусство 3 класс, 
Л.Г.Савенкова,Е.А.Ермолинская

Вентана- 
граф 

2013

8-9кл Искусство  8-9 
классы,Г.Л.Сергеева,И.Э.Кашекова,Е.Д.Критская

Просвещение 2009

14 технология

1кл --------------------

2кл Технология 2кл Л.Ю.Огерчук Русское 
слово

2012

3кл Технология 3кл Л.Ю.Огерчук Русское 
слово

2013

4кл --------------------------

5кл Технология  5кл обслуживающий труд  Ю.В.Крупская, Н.И. 
Лебедева,  Л.В.Литикова  ,В.Д.Симоненко, под ред. 
В.Д.Симоненко

Вентана-граф 2010

6кл Технология  6кл вариант для  мальчиков М.И.Гуревич, 
И.А.Сасова, М.Б.Павлова,под ред. И.А.Сасовой

Вентана-граф 2007

7кл Технология  7кл технический труд М.И.Гуревич,И.А. Сасова, 
М.Б.Павлова по ред. И.А.Сасовой

Вентана-граф 2008

8кл Технология 8класс А.В.Леонтьев, В.С.Капустин, И.А.Сасова 
под ред. И.А.Сасовой

Вентана-граф 2010

9кл ----------------------------------

10кл Технология 10-11класс базовый уровень  В.Д.Симоненко, 
О.П.Очинин, Н.В.Матяш, под  ред. В.Д.Симоненко

Вентана-граф 2011



11кл Технология 10-11класс базовый уровень  В.Д.Симоненко 
,О.П.Очинин ,Н.В.Матяш, под  ред. В.Д.Симоненко

Вентана-граф 2011

15 обществознание

6кл Обществознание 6кл,А.И.Кравченко,Е.А.Певцова Русское 
слово

2006

7кл Обществознание 7кл,А.И.Кравченко,Е.А.Певцова Русское 
слово

2007

8кл Обществознание 8кл А.И.Кравченко Русское 
слово

2008

9кл Обществознание 9кл,А.И.кравченко,Е.А.Певцова Русское 
слово

2009

10кл Обществознание 10кл А.И.Кравченко,Е.А.Певцова Русское 
слово

2009

11кл Обществознание 11кл,(профильный 
уровень),Л.Н.Боголюбов,

просвещение 2010

16 Всеобщая история

5кл История древнего мира 5кл,Ф,А.Михайловский под ред. 
Г.М.Бонгард-Левина

Русское 
слово

2011

6кл История  средних веков 6кл,М.А.Бойцов Русское 
слово

2007

7кл История  нового времени.7кл О.В.Дмитриева Русское 
слово

2007

8кл История нового  времени 8кл.Н.В.Загладин Русское 
слово

2008

9кл Новейшая история 9кл.Н.В.Загладин Русское 
слово

2009

10кл Всеобщая история 10кл.Н.В.Загладин Русское 
слово

2009

11кл  Россия и  мир  в 20 –начале  21 веков. Л.Н.Алексашкина просвещение 2010

17 История России

6кл История России  древнейших времен  до конца 16 века. 
Е.Е.Пчелов  6кл

Русское 
слово 

2009

7кл История России 7кл,Данилов  А.А ,Косулина  Л.Г.  просвещение 2010

8кл История  России 19 век   8кл     А.А. Данилов, Л.Г.Косулина просвещение 2011

9кл История  России 20 начало 21  века, А.И.Данилов, 
Л.Г.Косулина  М.Ю.Бранд.,

просвещение 2012

10кл История  России с древнейших времен до конца 16 века  А.Н. 
Сахаров  ,10кл

Русское 
слово

2006

2006



История  России 17-19 века,10класс,А.Н.Сахаров Русское 
слово

11кл История России  20- начало 21века, 11класс. 
А.А.Левандовский

просвещение 2008

18 Татарский  язык

1кл(р.г
р)

Татарский язык 1-2 часть  1класс  Р.З.Хайдарова Н.Г.Галиева, 
«Кунелле татар теле»

Татармультф
ильм 

нешрияты

2012

2кл(р.г
р)

Татарский язык  2класс  : «Кунелле татар теле» 
Р.З.Хайдарова,Г.М.Ахметзянова

Татармультф
ильм 

нешрияты

2012

3кл(р.г
р)

Татарский язык  3 класс  : «Кунелле татар теле» 
Р.З.Хайдарова,Г.М.Ахметзянова -

Татармультф
ильм 

нешрияты

2013

4кл(р.г
р)

---------------------------------------------------

5кл(р.г
р)

Татарский  язык   5кл,Р.З.Хайдарова Казан 
Татарстан 

китап 
нешрияты

2011

6кл(р.г
р)

Татарский язык 6 кл, А.Ш.Асадуллин ,К.С.Фатхуллова магариф 2007

7кл(р.г
р)

Татарский язык 7кл Ф.С.Сафиуллина, К.С.Фатхуллова Магариф 2007

8кл(р.Г
р)

Татарский  язык 8кл, Ф.С.Сафиуллина ,К.С.Фатхуллова магариф 2008

9кл(р.г
р)

Татарский язык 9кл, Ф.С.Сафиуллина ,К.С.Фатхуллова Магариф 2008

10кл(р.
г)

Татарский язык 10кл, Ф.С.Сафиуллина ,К.С.Фатхуллова Магариф 2010

11кл(Р.
Г)

Татарский  язык  11кл. Ф.С.Сафиуллина Магариф 2010

1кл 
(т.гр)

Татар теле 1кл Ф.Ф.Харисов,Г.Д. Сиразиева Магариф 
-вакыт

2012

2кл 
(т.гр)

Татар теле 2кл,Ф.Ф.Харисов,Ч.М.Харисова,А.К.Жалелиева Казан 
Татарстан 

китап 
нешрияты 

2012

3кл -----------------------------

4кл 
(т.гр)

----------------------------

5кл Татар теле 5кл,Ф.Ф.Харисов,Ч.М.Харисова Магариф 2011



(т.гр)

6кл 
(т.гр)

--------------------------------------------------

7кл 
(т.гр)

Татар теле 7кл.Р.А.Асылгараева М.З.Зиннатова Магариф 
нешрияты

2011

8кл 
(т.гр)

Татар теле 8кл, Р.А.Асылгараева.Р.А.Юсупов. М.К.Зиннуров магариф 2011

9кл 
(т.гр)

Татар теле 9кл. 
К.З.ЗиннатуллинаФ.Ф.Фатыйхов,Р.Х..Мирзагитов

магариф 2011

10кл(т.
гр

Татар теле  10класс,Р.С.Абдуллина,Г.М.Шайхиева магариф 2012

11к(т.г
р)

Татар теле 11кл,Ф.С.Сафиуллина,С.М.Ибрагимов, Магариф  2012

19 Татарская               литература

1кл(т.р
)

Элифба 1кл,Ф.Ш.Гарифуллина. И.Х.Мияссарова

Эдеби уку.  Ф.Ш.Гарифуллина, И.Х.Мияссарова

Магариф 
вакыт 

2012

2012

2кл(т.г
р)

Уку   китабы  2  класс Р.Х.Ягъфарова Магариф 2008

3кл(т.г
р)

--------------------------------------------------------------------

5кл(т.г
р)

Татар эдэбияты.5кл,Ф.Ф.Исламов,Э.М.Закиржанов Казан 
магариф 

нэшрияты

2009

6кл 
(т.гр)

------------------------------------------

7кл 
(т.гр)

Татар эдебият 7класс. Ф.М.Мусин, Э.М.Закиржанов. 
И. Г.Гыйлэжев. Р.С.Шавалиева

Магариф 2011

8кл 
(т.гр)

Татар эдебият 8кл. З.Н.Хабибуллина Г.Х.Фардиева, 
А..Н.Хужиахметов

Магариф 2011

9кл 
(т.гр)

Татар  эдебият 9кл, . З.Н.Хабибуллина,Г.Х.Фардиева, 
А.Н.Хужиахметов

магариф 2011

1кл(р.г
)

Татарский язык 1-2 часть  1класс  Р.З.Хайдарова Н.Г.Галиева, 
«Кунелле татар теле»

Татармультф
ильм 

нешрияты

2012

2кл(р.г
р)

Татарский язык  2класс  : «Кунелле татар теле» 
Р.З.Хайдарова, Г.М.Ахметзянова

Татармультф
ильм 

нешрияты

2012

3кл(р.г
р)

Татарский язык  3 класс  : «Кунелле татар теле» 
Р.З.Хайдарова,Г.М.Ахметзянова -

Татармультф
ильм 

нешрияты

2013



5кл(р.г
р)

Татарский язык,5 кл,Р.З.Хайдарова Казан 
Татарстан 
китап 
нешрияты

2011

6кл(р.г
р)

Татар эдебияты 6кл Ф.Г.Галимуллин, Ф.К.Мифтиева, 
И.Г.Гилязов

Магариф 2005

7кл(р.г
р)

Татар эдэбияты  7кл. Ф.М.Мусин, И.Г.Гилязов 
,Р.С.Шавалиева

Магариф 2005

8кл(р.г
р)

Татар эдэбияты 8кл 
З.Н.Хабибуллина,Х.Г.Фардиева,Э.Н.Хужиахметов

магариф 2005

9кл(р.г
р)

Татар эдэбияты  9кл  З.Н.Хабибуллина ,Х.Г.Фардиева, 
А.Н.Хужиахметов

магариф 2005

10кл(р.
г)

Татар теле  10 кл.  Ф.С.Сафиуллина, К.С.Фатхуллова магариф 2010

11кл(р.
г)

Татар теле  11кл. Ф.С.Сафиуллина, К.С.Фатхуллова магариф 2010

20 История  Татарстана

6кл История  Татарстана  с древнейших  времен до середины 16 
века. Ф.Ш.Хузин,В.И.Пискарев,

Казань Хэтер 2012

7кл История  Татарстана  вторая половина 16-18века. 
И.А.Гилязов,В.И.Пискарев,

Казань,Хэтер 2012

8кл История Татарстана  19век, В.И.Пискарев. Казань.Хэтер 2012

9кл История Татарстана  20-начало 21века. Б.ф.Султанбеков, 
А.А.Иванов. А.Г.Галлямова,

казань 2006

10кл История  Татарстана   и татарского народа. И.А.Гилязов, 
В.И.Пискарев, Ф.Ш.Хузин,

Казань,Хэтер, 2008

11кл История  Татарстана  и татарского  народа. 20-начало  21 
века.А.Г.Галлямова,А.А.Иванов,В.И.Пискарев,Б.Ф.Султанбек
ов

Казань,Хэтер 
(тарих)

2009

2. Учебные программы
Основу базовой образовательной программы для II ступени обучения составляют типовые учебные 

программы, утвержденные МО и Н РФ, 
             Обязательным условием реализации учебных программ является принцип преемственности. 

Содержание учебной программы по русскому языку

Цели изучения русского языка на ступени основного общего образования:

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к 
языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности; 



развитие речевой  и  мыслительной  деятельности;  коммуникативных  умений  и  навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 
общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 
речевом самосовершенствовании;
освоение  знаний о  русском  языке,  его  устройстве  и  функционировании  в  различных  сферах  и 
ситуациях общения;  стилистических ресурсах,  основных нормах русского литературного языка и 
речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 
средств;
формирование умений  опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 
их  с  точки  зрения  нормативности,  соответствия  сфере  и  ситуации  общения;  осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

Виды речевой деятельности
Слушание  (аудирование).  Различение  в  потоке  речи  слов,  словосочетаний  и  предложений. 
Понимание на слух основного содержания высказываний, выделение в них наиболее важных фактов, 
понимание последовательности развития действия. 
Говорение. Ведение диалога в ситуациях повседневного и учебного общения. Постановка вопросов к 
прочитанному тексту. Пересказ прочитанного текста, ответы на вопросы по нему. Составление плана 
текста.  Рассказ  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  школе  и  другие  близкие  детям  темы.  Составление 
монологических  высказываний  (несложные описание,  повествование,  рассуждение)  на  различные 
темы.  Владение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  повседневного  и  учебного  общения 
(приветствие, прощание, благодарность). 
Чтение. Осознанное, правильное и выразительное чтение текста (сказки, небольшого рассказа, текста 
в  учебнике).  Определение  темы,  главной  мысли  текста.  Составление  простого  плана.  Пересказ 
текста, оценка прочитанного. 
Письмо. Диктант, изложение. Небольшое сочинение на темы школьной жизни и семьи. Составление 
письма и оформление адреса на конверте. 
Система языка (практическое усвоение)
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Звуки и буквы. Различение звуков и букв. 
Гласные звуки. Ударение. Слог. Согласные звуки. Интонация. 
Различение  на  слух,  правильное  произношение  и  написание  гласных  ударных  и  безударных, 
согласных звонких и глухих, мягких и твердых, шипящих и ц. Различение и соблюдение интонации 
основных типов предложений. Алфавит. 
Лексика. Слово и его значение. Синонимы и антонимы, их различение и употребление. Овладение 
запасом слов, необходимым для повседневного учебного и бытового общения. 
Состав слова. Значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание. Однокоренные слова. 
Анализ слова по составу, объяснение правописания слов в соответствии с изученными правилами. 
Морфология. Части речи в русском языке. 
Имя существительное. Существительные одушевленные и неодушевленные. Род существительных. 
Изменение существительных по числам и падежам. Основные значения падежей. 
Различение  и  правильное  употребление  в  речи  одушевленных  и  неодушевленных  имен 
существительных. 
Имя прилагательное.  Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. Количественные и 
порядковые  числительные.  Согласование  имен  прилагательных  с  именами  существительными 
(употребление в речи). 
Употребление  в  речи  местоимений  личных,  вопросительных,  указательных  и  притяжательных. 
Согласование  прилагательных  и  местоимений  с  существительными  в  роде,  числе,  падеже 
(употребление в речи). 
Глагол.  Неопределенная  форма  глагола.  Изменение  глагола  по  видам,  временам,  лицам,  числам 
(различение, правильное употребление). 
Синтаксис  и  пунктуация.  Словосочетание.  Предложение.  Предложения  повествовательные, 
вопросительные,  побудительные.  Предложения  восклицательные  и  невосклицательные.  Знаки 



препинания  в  конце  предложения.  Простое  предложение.  Члены  предложения:  главные, 
второстепенные.  Предложения  с  однородными  членами,  знаки  препинания  при  них.  Сложные 
предложения с союзами и, а. Сложные предложения с союзами что, чтобы (употребление в речи). 
Употребление  в  речи  предложений,  различающихся  по  цели  высказывания,  с  правильной 
интонацией. Употребление простого и сложного предложений в соответствии с речевой ситуацией. 
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать

- основные единицы языка и их признаки;

- смысл понятий: речь устная и письменная; диалог и монолог; ситуация речевого общения; 
стили языка; текст;

- основные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,  лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета;

- основные особенности фонетической, лексической системы и грамматического строя русского 
языка;

уметь
- опознавать основные единицы языка, определять их особенности; 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы;

- определять  тему,  основную  мысль,  функционально-смысловой  тип  и  стиль  текста; 
анализировать его структуру и языковые особенности; 

- выявлять  и  исправлять  ошибки  в  произношении  и  употреблении  слов,  словосочетаний, 
предложений, вызванные влиянием родного языка;

- соблюдать  основные  орфоэпические,  лексические,  стилистические,  правописные  нормы 
русского литературного языка; нормы русского речевого этикета;

аудирование и чтение
- понимать  информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе (речь диктора радио, 

телевидения, официального лица и др.);

- читать тексты разных стилей и жанров; использовать разные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое); 

- пользоваться словарями разных типов, справочной литературой;

- говорение и письмо

- пересказывать (подробно, выборочно, сжато) прочитанный или прослушанный текст;



- создавать в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения устные и письменные 
тексты  в  форме  монолога-описания,  повествования,  рассуждения,  различные  по  стилю  и 
жанру;

- вести  диалог  на  бытовые,  учебные,  социокультурные  темы;  диалог-дискуссию  с 
аргументацией своей точки зрения;

- осуществлять основные виды информационной переработки текста (план, конспект);

- переводить на русский язык фрагменты из произведений родной литературы;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

- осознания  роли  русского  языка  в  жизни  человека  и  общества;  роли  русского  языка  как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 
средства межнационального общения;

- приобщения к русской и мировой культуре;

- официального и неофициального межличностного и межкультурного общения в социально-
культурной, бытовой и учебной сферах; социальной адаптации;

- получения знаний по другим учебным предметам;

- развития навыков речевого самоконтроля, оценки своей речи с точки зрения правильности.

Содержание учебной программы по литературе

Цели изучения литературы на ступени основного общего образования:
• воспитание духовно  развитой  личности,  формирование  гуманистического  мировоззрения, 

гражданского  сознания,  чувства  патриотизма,  любви и  уважения  к  литературе  и  ценностям 
отечественной культуры;

• развитие  эмоционального  восприятия  художественного  текста,  образного  и  аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 
формирование  начальных  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств, 
потребности  в  самостоятельном  чтении  художественных  произведений;  развитие  устной  и 
письменной речи учащихся;

• освоение  текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;

• овладение  умениями чтения  и  анализа  художественных  произведений  с  привлечением 
базовых  литературоведческих  понятий  и  необходимых  сведений  по  истории  литературы; 
выявления  в  произведениях  конкретно-исторического  и  общечеловеческого  содержания; 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 
письменных высказываний.



Русский фольклор
Русские  народные  сказки (волшебная  –«Царевна  Лягушка»,  бытовая  сказка  –  «Как  старик 
домовничал», о животных -«Медведь и лиса»).
Народные песни, загадки, пословицы, поговорки.
Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Вольга и Микула Селянинович» 

Древнерусская литература
«Слово о полку Игореве» (в сокращении).
«Повесть  временных лет»,  «Повесть  о  взятии  Олегом Царьграда»,  «Сказания  о  смерти  Олега  от 
коня».

Русская литература xviii века
М.В. Ломоносов.Оды Ломоносова.
Д.И. Фонвизин Комедия «Недоросль». 
Г.Р. Державин «Влатителям и судиям», «Памятник».
А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).
Н.М. Карамзин Повесть «Бедная Лиза».
Литература XVIII века изучается обзорно с чтением фрагментов вышеуказанных произведений.

Русская литература xix века
И.А. Крылов. Басни «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и соловей», «Ледебь, рак и щука», «Волк 
и ягненок».
В.А. Жуковский Баллада «Светлана», «Море», «Лесной царь»
А.С. Грибоедов Комедия «Горе от ума» (в сокращении).
А.С. Пушкин
Стихотворения:  «К  Чаадаеву»,  «Песнь  о  вещем  Олеге»,  «К  морю»,  «Няне»,  «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»,  «Я  памятник  себе  воздвиг  нерукотворный…». по  быбору: 
«Мадонна», «Ареон», «Во глубине сибирских руд». 
Романтическая поэма «Цыгани».
Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка» (оба романа изучаются в сокращении).
Роман в стихах «Евгений Онегин» (обзорное изучение с чтением отдельных глав). 
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения:  «Парус»,  «Смерть  Поэта»,  «Бородино»,  «Когда  волнуется  желтеющая  нива…», 
«Дума»,  «Поэт»  («Отделкой  золотой  блистает  мой  кинжал…»),  «Три  пальмы»,  «Молитва»  («В 
минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», 
«Пророк»,  по  выбору «Предсказания»,  «Прощай,  немытая  Россия»,  «Синие  горы  Кавказа, 
приветствую вас!» «Люблю я цепи синих гор».
Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», 
«Мцыри» (изучаются в сокращении).
Роман «Герой нашего времени» («Бэла» и «Максим Максимыч»).
Н.В.  Гоголь  Повести:  «Вечера  на  хуторе  близ  Диканьки»,  «Тарас  Бульба»,  «Шинель»  (в 
сокращении). Комедия «Ревизор» (сокращении). Поэма «Мертвые души» (первый том) (отдельные 
главы).
И.С. Тургенев «Записки  охотника»  («Бежин луг»,  «Певцы»).  «Стихотворения  в  прозе» («Руский 
язык», «Близницы»).
Ф.И.  Тютчев Стихотворения:  «С  поляны  коршун  поднялся…»,  «Есть  в  осени 
первоначальной…», по выбору «Весенняя гроза», «Чародейкою – зимою», «Я встретил вас и все 
былое».
А.А. Фет Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», по выбору «На заре ты ее не 
буди», «Сияла ночь».
А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край», «Колокольчики мои».
Н.А.  Некрасов Стихотворения:  «Крестьянские  дети»,  «Железная  дорога»,  по  выбору «Саша», 
«Зеленый шум», «Мороз Красный нос»



Н.С. Лесков «Тупейный художник», «Человек на часах», «Старый гений».
М.Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик», «Как мужик двух генералов прокормил», «Премудрый 
пескарь».
Л.Н. Толстой «После бала», «Кавкаский пленник», «Детств», «Отрочество».
В.М. Гаршин Рассказ «Сигнал».
А.П.  Чехов Рассказы:  «Смерть  чиновника»,  «Хамелеон»,  по  выбору  «Мальчики»,  «Толстый  и 
тонкий».
В.Г. Короленко «Дети подземелья».

Русская литература хх века

И.А. Бунин «Танька», «Лапти», «Холодная осень», «Темные аллеи».
А.И. Куприн «Белый пудель».
М. Горький «Мои университеты», «Сказки об Италии».
А.А. Блок «На лугу», «Ворона»
В.В. Маяковский «Хорошее отношенее к лошадям», «Послушайте», «Про заседавшиеся».
С.А. Есенин «Поэт зима – аукает», «Черемуха», «Низкий дом с голубыми ставнями».
А.А. Ахматова «Ива», «Музыка», «Преде весной бывет дни такие», «Мужество».
Б.Л. Пастернак «Июль», «Золотая осень».
М.А. Булгаков Повесть «Собачье сердце».
М.М. Зощенко «Галоша», Встреча».
А.П. Платонов «Июльская гроза», «Возвращение», «Неизвестный цветок», «Юшка».
А.С. Грин «Алые паруса».
К.Г. Паустовский «Телеграмма», «Корзина с еловыми шишками».
М.М. Пришвин «Этажи леса», «Кладовая солнца».
Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка», «Лебедь в зоопарке», «Не позволяй душе ленится» .
А.Т. Твардовский Поэма «Василий Теркин» («Гармонь», «Переправа», «Два солдата»).
М.А. Шолохов Рассказ «Судьба человека». 
В.М. Шукшин «Мастер», Крепкий мужик».
А.И.Солженицын Рассказ «Как жаль», «Матренин двор».

Русская проза второй половины хх века

Ф.А.Абрамов «О чем плачут лошади», Ч.Т.Айтматов «Белый пароход»,  В.П.Астафьев «Васюткино 
озеро»,  В.И.Белов «Скворцы»,  Ю.П.Казаков «Тихое  утро»,  «Оленьи  рога», Е.И.Носов «Живое 
пламя», «Кукла» , В.Г.Распутин «Уроки французского.

Русская поэзия второй половины хх века
 Н.М.Рубцов «Минута музыки», «Звезда полей», «Деревенскии ночи».

Литература народов россии
Героический эпос народов России: «Джангар», «Калевала», «Урал-батыр». 
Р. Гамзатов,  М. Джалиль, Д. Кугультинов, К. Кулиев,  Г. Тукай. 

Зарубежная литература

Гомер «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).
Античная лирика Два стихотворения по выбору.
Данте «Божественная комедия» (фрагменты). 
У. Шекспир Трагедии: «Ромео и Джульетта» (в сокращении).



Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве».
Ф. Шиллер «Коварство и любовь».
Э.А. По «Золотой жук»

О. Генри «Вождь краснокожих».
Д. Лондон «Любовь к жизни», «Белый клык».

А. Сент-Экзюпери Сказка «Маленький принц».
Х.К.Андерсен,   Ж.Верн,  В.Гюго,  Д.Дефо,  А.К.Дойл,  Р.Киплинг,  Ф.Купер,  Дж.Свифт,  В.Скотт, 
М.Твен.
Национально-региональный  компонент:  устное  народное  творчество  татарского  народа 
(пословицы,  поговорки,  песни,  сказки).  Писатели,   связанные с  нашей республикой,  с  татарским 
народом (Пушкин, Толстой, Ахматова, Заболоцкий, Державин и т.д.)

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы ученик должен
знать/понимать

- образную природу словесного искусства;

- содержание изученных литературных произведений;

- основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 
Н.В.Гоголя;

- изученные теоретико-литературные понятия;

- уметь

- воспринимать и анализировать художественный текст;

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;

- определять род и жанр литературного произведения;

- выделять  и  формулировать  тему,  идею,  проблематику  изученного  произведения;  давать 
характеристику героев, 

- характеризовать  особенности  сюжета,  композиции,  роль  изобразительно-выразительных 
средств;

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;

- выявлять авторскую позицию;

- выражать свое отношение к прочитанному;

- выразительно  читать  произведения  (или  фрагменты),  в  том  числе  выученные  наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения;

- 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 
аргументированно отстаивать свою;

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только 
для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).

- сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, 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 литературы, писать изложения с элементами сочинения.

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

- создания  связного  текста  (устного  и  письменного)  на  необходимую  тему  с  учетом  норм 
русского литературного языка;

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска  нужной  информации  о  литературе,  о  конкретном  произведении  и  его  авторе 
(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).

Содержание учебной программы по татарскому языку

Т п гомуми белем баскычында татарө  телен йр т  максатларыө ә ү :
1) укучыларны  актив  м  пассив  с злек  запасын  арттыруга,  шул  с зл р-не  эзлекле  р вештң һә ү ү ә ә ә 
куллануга игътибарны ки йт  аша, укучыны  с йл м  м язма телен стер  бел н берр тт н,ңә ү ң ө ә ә һә ү ү ә ә ә  
рухи  д ньясын  баету,  реаль  чынбарлыкка  карашын  формалаштыру,  тормыш  вакыйгаларыннанө  
х б рдарә ә лыгын булдыру;
2) татар теленн н алынган теоретик материалны (тел системасын) а лы зл штер не, тел ф ненә ң ү ә ү ә  
яхшы бел не т эминү ә  ит ; гам ли тел материалларын х терд  калдырып м т рбияви максатныү ә ә ә һә ә  
к зд  тотып, д бият д ресл ренд  бирелг н м сайланган текстларны анализлауны яки язылганү ә ә ә ә ә ә ә һә  
изложение  м  сочинениел р  стенд  уй-фикер  уртаклашуларны  оештыру  ярд менд ,һә ә ө ә ә ә  
укучыларны  х тер  м  фикерл  с л тен  сң ә һә әү ә ә ү тер ,  з- зл рен  б ял  к некм л ренү ү ү ә ә әү ү ә ә  
камилл штерә ү;
3) теоретик  материалларны  зл штер  м текст  стенд  эшл  к некм л рен  камилл штерү ә ү һә ө ә әү ү ә ә ә ү 
барышында,  укучыларны  гомуми  белем  д р сен  стер ;  информация  чыганакларыннанң ә әҗә ү ү  
кир кле м гъл матларны таба белерг  йр т ;ә ә ү ә ө ә ү      
4) укучыларда  китап  (д реслек)  бел н  эшл ,  конспектлар  т з ,  белешм  д бияттанә ә әү ө ү ә ә ә  
(с злекл рд н, ф нни чыганаклардан) д рес файдалану к некм л ре булдыру;ү ә ә ә ө ү ә ә
5) укучыларны  б йл нешле с йл м культурасын стер  чен, с йл мне кабул ит , с йл мн нң ә ә ө ә ү ү ө ө ә ү ө ә ә  
урынлы файдалану осталыгы (уку, с йө л , ты лау, а лау, язу, с йл ш , аралашу) к некм л ренәү ң ң ө ә ү ү ә ә  
формалаштыру.



Татар теленн н зг рм с (инвариатив) белем к л меә ү ә ә ү ә . Тел системасы, телне д рес тою мө һә  
тир н бел . Тел турында.ә ү

мгыятьт  телне  роле. Татар теле, аны  башка телл р арасында тоткан урыны.Җә ә ң ң ә     
Татар теле турында галимн р, язучылар м шагыйрьл р йтк н фиә һә ә ә ә керл р; туган тел турындаә  

м каль м йтемн р.ә һә ә ә
Тел белеме – тел турындагы ф н. К ренекле тел галимн ре. Тел белеме ф нене  т п б лекл ре.ә ү ә ә ң ө ү ә

Фонетика. Орфоэпия.
Авазлардан торган с зл рү ә  – уй-фикер белдер не  т п формасы. Басым, интонация.  йтелешеү ң ө Ә  

ягыннан укучыны  з с йл мен м чит кешенекен б яли алуы.ң ү ө ә һә ә
Фонетиканы  йр н  предметы. Х реф м аваз т шенч се. ң ө ә ү ә һә ө ә
Сузык авазлар. А, а х рефе м [а] авазы. ,  х рефе м [ ] авазы. Я, я х рефе м [й + а], [й +ә һә Ә ә ә һә ә ә һә  

] авазлары. У, у х рефе м [у] авазы. ,  х рефе м [ ] авазы. Ю, ю х рефе м [й + у], [й + ]ә ә һә Ү ү ә һә ү ә һә ү  
авазлары. О, о х рефе м [о] авазы. ,  х рефе м [ ] авазы. Ы, ы х рефе м [ы] авазы. Э, эә һә Ө ө ә һә ө ә һә  
х рефе м [э] авазы. Е, е х рефе м [й + ы], [й + э] авазлары. И, и х рефе м [и] авазы. Татарә һә ә һә ә һә  
с зл ренд  сузыклар гармониясе (сингармонизм законы). ү ә ә

Тартык авазлар. Тартык авазларны  я гыраулыкта яки са гыраулыкта ярашуы. П, п х рефе мң ң ң ә һә  
[п] авазы.  Б, б х рефе м [б] авазы. Ф, ф х рефе м [ф] авазы. В, в х рефе м [в], [ә һә ә һә ә һә w] авазлары. 
К, к х рефе м [къ], [к] авазлары. Г, г х рефе м [гъ], [г] авазлары. Т, т х рефе м [т] авазы. Д, дә һә ә һә ә һә  
х рефе м [д] авазы. Ч, ч х рефе м [ч] авазы. ,  х рефе м [ ] авазы. Ш, ш х рефе, [ш]ә һә ә һә Җ җ ә һә җ ә  
авазы. Ж, ж х рефе м [ж] авазы. С, с х рефе м [с] авазы. З, з х рефе м [з] авазы. Х, х х рефеә һә ә һә ә һә ә  

м [х] авазы. ,  х рефе м [ ] авазы. Й, й х рефе м [й] авазы. Л, л х рефе м [л] авазы. Р, рһә Һ һ ә һә һ ә һә ә һә  
х рефе [р] авазы. [ ә , ] (х мз ) авазы.ә ә

Борын авазлары. М, м х рефе м [м] авазы. Н, н х рефе м [н] авазы.  х рефе м [ ] авазы. ә һә ә һә ң ә һә ң
Тавышсыз х рефл р. ь, ъ. ә ә
И ек. С з басымы. С зл рне  язылыш м йтелеш зенч лекл ре.  Логик басым.җ ү ү ә ң һә ә ү ә ә

Лексика м фразеология.һә
С зү  – телне  т п бер млеге. С зне  фикер формалаштыру мң ө ә ү ң һә  хис-тойгы белдер  вазифасы.ү
Татар телене  с злек составы. С з байлыгын тулыландыру м баету юллары. Диалектлар мң ү ү һә һә  

диалектизмнар.
Туган телне  з с зл ре м алынмалар. ң ү ү ә һә
С зне  т п м к черелм  м гън л ре. С зне  к пм гън лелеге. Синонимнар. Антонимнар.ү ң ө һә ү ә ә ә ә ү ң ү ә ә  

Омонимнар.
С йл м стильл ре.ө ә ә
Фразеологик  бер млекл р;  аларны  лексик  м гън се,  т рле  с йл м  стильл рендә ә ң ә ә ө ө ә ә ә 

кулланылышы м с йл мд ге т п вазифалары.һә ө ә ә ө
Т рле типтагы с злекл р, алардан файдалану. ө ү ә

С з т зелеше. С з ясалышы.ү ө ү
С з ясалышыү  – телне  с злек байлыгын злексез тулыландыручы т п чыганак.ң ү ө ө
С з т зелеше. ү ө
С зне  м гън ле кис кл ре.ү ң ә ә ә ә
М гън ле кис кл рен  нигезл неп, с зне  лексик м грамматик м гън л рен ачыклау.ә ә ә ә ә ә ү ң һә ә ә ә

Морфология.
Морфологияне  йр н  предметы.ң ө ә ү
С з т ркемн ре турында т шенч , с з т ркемл не  т п принциплар.ү ө ә ө ә ү ө әү ң ө
Исем.  Ялгызлык  м  уртаклак  исемн р.  Исемне  ясалышы  буенча  т рл ре  (тамыр,  ясалма,һә ә ң ө ә  

парлы, кушма, тезм , кыскартылма исемн р). Исемне  сан бел н т рл неше. Исемне  тартым бел нә ә ң ә ө ә ң ә  
т рл неше.  Исемне  килеш  бел н  т рл неше.  Исемн рг  морфологик  анализ  ясау.  Исемнеө ә ң ә ө ә ә ә ң 

мл д  кулланылышы.  Исемн рг  морфологик-синтаксик  анализ  ясау.  Исемне  т зелешенҗө ә ә ә ә ң ө  
тикшер . Антоним, синоним, омоним исемн р. ү ә



Сыйфат. Сыйфатны  ясалышы буенча т рл ре (тамыр, ясалма, кушма, парлы, тезм  сыйфатлар).ң ө ә ә  
Сыйфат  д р л ре.  Синоним,  антоним  сыйфатлар.  Сыйфатка  морфологик  анализ  ясау.ә әҗә ә  
Сыйфатны  мл д  кулланылышы. Сыйфатларга морфологик-синтаксик анализ ясау. Сыйфатның җө ә ә ң 
исемл ш е.  Исемл шк н  сыйфатка  морфологик  м  морфологик-синтаксик  анализ  ясау.ә ү ә ә һә  
Сыйфатны  т зелешен тикшер .ң ө ү

Сан. Гар п м рим цифрлары. Санны  ясалышы буенча т рл ре (тамыр, кушма, парлы, тезмә һә ң ө ә ә 
саннар).  Сан  т ркемч л ре  (микъдар,  т ртип,  б лем,  ыю,  чама  саннары).  Санга  морфологикө ә ә ә ү җ  
анализ ясау. Санны  мл д  кулланылышы. Саннарга морфологик-синтаксик анализ ясау. Санның җө ә ә ң 
исемл ш е.  Исемл шк н  санга  морфологик  м  морфологик-синтаксик  анализ  ясау.  Санныә ү ә ә һә ң 
т зелешен тикшер .ө ү

Р веш. Р вешне  ясалышы буенча т рл ре (тамыр, ясалма, кушма,  парлы, тезм  р вешл р).ә ә ң ө ә ә ә ә  
Р веш т ркемч л ре (саф, к л м-чама, охшату-чагыштыру, вакыт, урын, с б п-максат р вешл ре).ә ө ә ә ү ә ә ә ә ә  
Р вешл рг  морфологик  анализ  ясау.  Р вешл рне  мл д  кулланылышы.  Р вешл ргә ә ә ә ә ң җө ә ә ә ә ә 
морфологик-синтаксик анализ ясау. Р вешне  т зелешен тикшер . Синоним, антоним р вешл р. ә ң ө ү ә ә

Алмашлык.  Алмашлык  т ркемч л ре  (зат,  тартым,  к рс т ,  сорау,  билгел ,  билгесезлек,ө ә ә ү ә ү әү  
юклык  алмашлыклары).  Алмашлыкка  морфологик  анализ  ясау.  Алмашлыкларны  мл дң җө ә ә 
кулланылышы.  Алмашлыкларга  морфологик-синтаксик  анализ  ясау.  Синоним,  антоним 
алмашлыклар. 

Фигыль.  Фигыльне  т рчемч л ре  (боерык,  хик я,  шарт,  сыйфат,  х л,  исем,  инфинитивң ө ә ә ә ә  
фигыльл р. Фигыльне  барлык, юклык формалары.  Фигыль юн лешл ре. Затланышлы фигыльл р.ә ң ә ә ә  
Затланышлы  фигыльл рг  морфологик  анализ  ясау.  Затланышлы  фигыльл рне  мл дә ә ә ң җө ә ә 
кулланылышы.  Затланышлы  фигыльл рг  морфологик-синтаксик  анализ  ясау.  Затланышсызә ә  
фигыльл р.  Затланышсыз  фигыльл рг  морфологик  анализ  ясау.  Затланышсыз  фигыльл рнеә ә ә ә ң 

мл д  кулланылышы. Затланышсыз фигыльл рг  морфологик-синтаксик анализ ясау. Синоним,җө ә ә ә ә  
антоним фигыльл р. ә

Б йл геч  с з  т ркемн ре  (терк геч,  б йлек).  Терк геч  м  б йлекл рне  мл дә ә ү ө ә ә ә ә һә ә ә ң җө ә ә 
кулланылышы. 

Модаль  с з  т ркемн ре.  Кис кч не  т рл ре,  язылышы.  Кис кч л рне  мл дү ө ә ә ә ң ө ә ә ә ә ң җө ә ә 
кулланылышы. 

Модаль  с з.  Модаль  с зл рне  т ркемч л ре.  Ымлык.  Ымлыкларны  т ркемч л ре.ү ү ә ң ө ә ә ң ө ә ә  
Ымлыкларны  мл д  кулланылышы. ң җө ә ә

Ияртем. Ияртемн рне  т ркемч л ре. Ияртемн рд н ясалган фигыльл р. ә ң ө ә ә ә ә ә

Синтаксис.

С йл м т зелешен йр н  торган ф н буларак синтаксис.  С йл мд  с зл рне,  мл л рнеө ә ө ө ә ә ә ө ә ә ү ә җө ә ә  
зара б йл .ү ә әү

Тел м с йл м. С йл мне  фикерне формалаштырудагы, фикерне тыһә ө ә ө ә ң ңлаучыга иткер д геҗ ү ә  
роле. С йл м бер млекл ре. С йл мне  аерылгысыз элементы буларак интонация. мл д  с зө ә ә ә ө ә ң Җө ә ә ү  
т ртибе, с з т ртибене  роле.ә ү ә ң

С зл р  б йл неше.  Тез ле  м  иярт ле  б йл нешл р.  Иярт ле  б йл нешне  т рл ре,ү ә ә ә ү һә ү ә ә ә ү ә ә ң ө ә  
аларны  с йл м оештырудагы роле.ң ө ә

С зтезм . С зтезм не  номинатив функциясе, т зелеше, т рл ре м м гън л ре. С зтезм дү ә ү ә ң ө ө ә һә ә ә ә ү ә ә 
б йл че чаралар. ә әү

С йл мне  т п бер млеге буларак мл . мл  турында т шенч . мл не  х б р итө ә ң ө ә җө ә Җө ә ө ә Җө ә ң ә ә ү 
м чынбарлыкка м н с б т белдер  функциясе. мл не  грамматик нигезе.һә ө ә ә ә ү Җө ә ң

мл .   Гади  мл .  Ике  составлы  м  бер  составлы  мл л р.  енке  м  ыйнакҖө ә җө ә һә җө ә ә Җә һә җ  
мл л р. Тулы м ким млҗө ә ә һә җө әл р. Хик я, сорау, боеру, тойгылы мл л р.ә ә җө ә ә

мл  кис кл ре.  мл не  баш  кис кл ре.  Ия,  аны  т п  билгел ре,  белдерел е,Җө ә ә ә Җө ә ң ә ә ң ө ә ү  
м гън л ре. Х б р, аны  т п билгел ре, белдерел е, м гън л ре. Ия бел н х б р арасына сызыкә ә ә ә ә ң ө ә ү ә ә ә ә ә ә  
кую очраклары. 

Иярчен  кис кл р.  Аергыч,  т мамлык,  х лл р,  аныклагыч,  аларны  т п  билгел ре,ә ә ә ә ә ң ө ә  
белдерел л ре м м гън л ре.ү ә һә ә ә ә            



мл не  модаль кис кл реҖө ә ң ә ә  – энд ш м кереш с зл р, алар янынә һә ү ә да  тыныш билгел ре.ә
мл не  аерымланган кис кл ре, алар янында тыныш билгел ре. Җө ә ң ә ә ә
мл не  ти д ш кис кл ре, алар янында тыныш билгел ре. Җө ә ң ң ә ә ә ә

Гомумил штер че с зл р, алар янында тыныш билгел ре. ә ү ү ә ә
Кушма мл . Кушма мл  турында т шенч . Кушма мл не  тезелеше ягыннан т рл ре. җө ә җө ә ө ә җө ә ң ө ә
Тезм  кушма мл . Терк гечле тезм  кушма мл л р. Терк гечле тезм  кушма мл дә җө ә ә ә җө ә ә ә ә җө ә ә 

б йл че чаралар. Терк гечле тезм  кушма мл д  тыныш билгел ре. ә әү ә ә җө ә ә ә
Терк гечсез тезм  кушма мл л р. Терк гечсез тезм  кушма мл д  б йл че чаралар.ә ә җө ә ә ә ә җө ә ә ә әү  

Терк гечсез тезм  кушма мл д  тыныш билгел ре. ә ә җө ә ә ә
Иярченле  кушма  мл .  Аналитик  м  синтетик  иярченле  кушма  мл л р.  Иярченҗө ә һә җө ә ә  

мл л рне  м гън  ягыннан т рл ре. җө ә ә ң ә ә ө ә
Иярчен  ия  мл .  Аналитик  иярчен  ия  мл .  Аналитик  иярчен  ия  мл д  б йл чеҗө ә җө ә җө ә ә ә әү  

чаралар м тыныш билгел ре. Аналитик иярчен ия мл г  синтаксик анализ ясау. һә ә җө ә ә
Иярчен  х б р  мл .  Аналитик  иярчен  х б р  мл .  Аналитик  иярчен  х б р  мл дә ә җө ә ә ә җө ә ә ә җө ә ә 

б йл че чаралар м тыныш билгел ре. Аналитик иярчен х б р мл г  синтаксик анализ ясау. ә әү һә ә ә ә җө ә ә
Иярчен т мамлык мл . Синтетик м аналитик иярчен т мамлык мл л р. Синтетик мә җө ә һә ә җө ә ә һә  

аналитик иярчен т мамлык мл л рд  б йл че чаралар м тыныш билгел ре. Аналитик мә җө ә ә ә ә әү һә ә һә  
синтетик иярчен т мамлык мл г  синтаксик анализ ясау. ә җө ә ә

Иярчен  аергыч  мл .  Синтетик  м  аналитик  иярчен  аергыч  мл л р.  Синтетик  мҗө ә һә җө ә ә һә  
аналитик  иярчен  аергыч  мл л рд  б йл че  чаралар  м  тыныш  билгел ре.  Аналитик  мҗө ә ә ә ә әү һә ә һә  
синтетик иярчен аергыч мл г  синтаксик анализ ясау.җө ә ә

Иярчен х л мл л р. ә җө ә ә
Иярчен вакыт мл . Синтетик м аналитик иярчен вакыт мл л р. Синтетик м аналитикҗө ә һә җө ә ә һә  

иярчен  вакыт  мл л рд  б йл че  чаралар  м  тыныш  билгел ре.  Аналитик  м  синтетикҗө ә ә ә ә әү һә ә һә  
иярчен вакыт мл г  синтаксик анализ ясау.җө ә ә

Иярчен урын мл . Синтетик м аналитик иярчен урын мл л р. Синтетик м аналитикҗө ә һә җө ә ә һә  
иярчен урын мл л рд  б йл че чаралар м тыныш билгел ре. Аналитик м синтетик иярченҗө ә ә ә ә әү һә ә һә  
урын мл г  синтаксик анализ ясау.җө ә ә

Иярчен  р веш  мл .  Синтетик  м  аналитик  иярчен  р веш  мл л р.  Синтетик  мә җө ә һә ә җө ә ә һә  
аналитик  иярчен  р веш  мл л рд  б йл че  чаралар  м  тыныш  билгел ре.  Аналитик  мә җө ә ә ә ә әү һә ә һә  
синтетик иярчен р веш мл г  синтаксик анализ ясау.ә җө ә ә

Иярчен  к л м  мл .  Синтетик  м  аналитик  иярчен  к л м  мл л р.  Синтетик  мү ә җө ә һә ү ә җө ә ә һә  
аналитик  иярчен  к л м  мл л рд  б йл че  чаралар  м  тыныш  билгел ре.  Аналитик  мү ә җө ә ә ә ә әү һә ә һә  
синтетик иярчен к л м мл г  синтаксик анализ ясау.ү ә җө ә ә

Иярчен с б п мл . Синтетик м аналитик иярчен с б п мл л р. Синтетик м аналитикә ә җө ә һә ә ә җө ә ә һә  
иярчен  с б п  мл л рд  б йл че  чаралар  м  тыныш  билгел ре.  Аналитик  м  синтетикә ә җө ә ә ә ә әү һә ә һә  
иярчен с б п мл г  синтаксик анализ ясау.ә ә җө ә ә

Иярчен  максат  мл .  Синтетик  м  аналитик  иярчен  максат  мл л р.  Синтетик  мҗө ә һә җө ә ә һә  
аналитик  иярчен  максат  мл л рд  б йл че  чаралар  м  тыныш  билгел ре.  Аналитик  мҗө ә ә ә ә әү һә ә һә  
синтетик иярчен максат мл г  синтаксик анализ ясау.җө ә ә

Иярчен шарт мл . Синтетик м аналитик иярчен шарт мл л р. Синтетик м аналитикҗө ә һә җө ә ә һә  
иярчен шарт мл л рд  б йл че чаралар м тыныш билгел ре. Аналитик м синтетик иярченҗө ә ә ә ә әү һә ә һә  
шарт мл г  синтаксик анализ ясау.җө ә ә

Иярчен кире мл . Синтетик м аналитик иярчен кире мл л р. Синтетик м аналитикҗө ә һә җө ә ә һә  
иярчен кире мл л рд  б йл че чаралар м тыныш билгел ре. Аналитик м синтетик иярченҗө ә ә ә ә әү һә ә һә  
кире мл г  синтаксик анализ ясау.җө ә ә

Иярчен аныклагыч мл . Аналитик иярчен аныклагыч мл . Аналитик иярчен аныклагычҗө ә җө ә  
мл д  б йл че  чаралар  м  тыныш  билгел ре.  Аналитик  иярчен  аныклагыч  мл гҗө ә ә ә әү һә ә җө ә ә 

синтаксик анализ ясау.
Иярчен мл л рне  синонимлыгы.җө ә ә ң
Катлаулы т зелм л р. ө ә ә



Катлаулы кушма мл . К п тезм ле катлаулы кушма мл . К п тезм ле катлаулы кушмаҗө ә ү ә җө ә ү ә  
мл л рд  б йл че чаралар м тыныш билгел ре. К п тезм ле катлаулы кушма мл л ргҗө ә ә ә ә әү һә ә ү ә җө ә ә ә 

синтаксик анализ ясау.
К п иярченле катлаулы кушма мл . К п иярченле катлаулы кушма мл л рне  т рл ре. ү җө ә ү җө ә ә ң ө ә
Ти д ш ияр ле к п иярченле катлаулы кушма мл . Ти д ш ияр ле к п иярченле катлаулың ә ү ү җө ә ң ә ү ү  

кушма  мл л рд  б йл че  чаралар  м  тыныш  билгел ре.  Ти д ш  ияр ле  к п  иярченлеҗө ә ә ә ә әү һә ә ң ә ү ү  
катлаулы кушма мл л рг  синтаксик анализ ясау.җө ә ә ә

 Ти д ш  т гел ияр ле к п иярченле катлаулы кушма мл . Ти д ш  т гел ияр ле к пң ә ү ү ү җө ә ң ә ү ү ү  
иярченле катлаулы кушма мл л рд  б йл че чаралар м тыныш билгел ре. Ти д ш  т гелҗө ә ә ә ә әү һә ә ң ә ү  
ияр ле к п иярченле катлаулы кушма мл л рг  синтаксик анализ ясау.ү ү җө ә ә ә

Бер-бер  артлы  ияр ле  к п  иярченле  катлаулы  кушма  мл .  Бер-бер  артлы  ияр ле  к пү ү җө ә ү ү  
иярченле катлаулы кушма мл л рд  б йл че чаралар м тыныш билгел ре.  Бер-бер артлыҗө ә ә ә ә әү һә ә  
ияр ле к п иярченле катлаулы кушма мл л рг  синтаксик анализ ясау.ү ү җө ә ә ә

Бернич  т р ияр ле к п иярченле катлаулы кушма мл . Бернич  т р ияр ле к п иярченлеә ө ү ү җө ә ә ө ү ү  
катлаулы кушма  мл л рд  б йл че чаралар м тыныш билгел ре. Бернич  т р ияр ле к пҗө ә ә ә ә әү һә ә ә ө ү ү  
иярченле катлаулы кушма мл л рг  синтаксик анализ ясау.җө ә ә ә

Катнаш кушма мл . Катнаш кушма мл л рд  б йл че чаралар м тыныш билгел ре.җө ә җө ә ә ә ә әү һә ә  
Катнаш кушма мл л рг  синтаксик анализ ясау.җө ә ә ә

Тезем.  Теземне  т зелеше.  Теземд  санау  м  н ти  б лекл ре.  Теземне  интонационң ө ә һә ә җә ү ә ң  
зенч лекл ре. Анда тыныш билгел ре.ү ә ә ә          

Туры с йл м.  Туры с йл мне  т п зенч лекл ре.  Кыек с йл мне  тел  зенч лекл ре.  Читө ә ө ә ң ө ү ә ә ө ә ң ү ә ә  
с йл мле  текст  турында  т шенч .  Туры  с йл мд  тыныш  билгел ре.  Туры  с йл мне  кыекө ә ө ә ө ә ә ә ө ә  
с йл мг  йл ндер .ө ә ә ә ә ү

Б йл нешле с йл м эшч нлеге. Тел ф нен м лингвистиканы тир нтен бел  (аә ә ө ә ә ә һә ә ү лау,ң  
ты лау, уку м с йлң һә ө әү).

С йл м.ө ә
С йл мө ә  – тел чаралары ярд менд  формалашкан аралашу ысулы.  Аралаә ә шу чен кир кле т пө ә ө  

шартлар: с йл че, ты лаучы, с йл м-предметы, с йө әү ң ө ә ө л  с б бе (мотивы) м уртак тел.әү ә ә һә  
С йл м  т рл ре:  формалары  буенчаө ә ө ә  – с йл м  м  язма;  аралашу  проө ә ә һә цессында  с йл чеө әү  

бел н ты лаучыныә ң ң икесе д  яки тик с йл че  ген  катнашуына карап диалогик м монологикә ө әү ә һә  
с йл мн р.ө ә ә             

Процесс  буларак  с йл мө ә  – с йл м  эшч нлеге,  аны  н ти се  булаө ә ә ң ә җә рак  текст.  С йл мө ә  
эшч нлегене  т рл реә ң ө ә  – ты лау, а лау, с йл , укуң ң ө әү  һ м язу;  фазаларын аралашу шартларын мә һә  
с йл м предметын бел , фиө ә ү керне йт  программасын т з , шул программаны тормышка ашыру;ә ү ө ү  
н тиә сен тикшерҗә ү.

С йл м культурасы: орфоэпик нормаларны саклап, м мкин кад р ыйнак м образлы итепө ә ө ә җ һә  
с йл , бер тема эченд  читк  китмич  с йө әү ә ә ә ө ли алу осталыгы, диалогик с йл мн н актив файдалануө ә ә  
(игътибар бел н ты лау м д рес авап кайтару...).ә ң һә ө җ

Текст.  Аны  т п  билгел рең ө ә  – тема  м т п уй;  фикер агылышыһә ө  –  "с йл м предметы"  мө ә һә  
"с йл м я алыгы" текстны  абзацларга б ленеше м т зелеше (баш леше, урта леш, ахыргыө ә ң ң ү һә ө ө ө  

леш); гади м катлаулы планнар; тексттагы мл  м абзацларны  зара б йл н  ысулларыө һә җө ә һә ң ү ә ә ү  
м чаралары.һә

С йл м стильл ре язма м с йл м  стиль, функциональ стильл р: ө ә ә һә ө ә ә ә 1) матур д бият стиле мә ә һә  
аны  лексик м грамматик зенч лекл ре; ң һә ү ә ә 2) вакытлы матбугат теле м аны  зенч лекл ре;һә ң ү ә ә  3) 
ф нни стиль м аны  зен  хас сыйфатлары;ә һә ң ү ә  4) эш к газьл ре стиле;ә ә  5) эпистоляр стиль м аныһә ң 
тел тарихында тоткан урыны.

С йл м  типларыө ә  – хик ял ,  тасвирлау  (сыйфатлама),  фикер  й рт  м  аларныә әү ө ү һә ң 
зенч лекл ре, телд  кулланылышы.ү ә ә ә

Д рес язу кагыйд л реө ә ә  – орфография м пунктуация.һә
Кешелек мгыятенд  язма с йл мне  мияте. Аны  грамоталы булуы фикерл рне тиз мҗә ә ө ә ң әһә ң ә һә  

т г л а ларга ярд м ит е. С зл рне ачык ем башкалар танырлык итеп язу кир клеге.ө ә ң ә ү ү ә һ ә
Язуда аваз х рефл рен д рес куллану, с зл рне орфографик принципларга нигезл неп язу.ә ә ө ү ә ә



Орфографик принципларны бел :ү  I) татар теле чен т п принцип ө ө – фонетик принцип м аныһә ң 
зенч лекл ре;ү ә ә  2) морфологик принцип;

3) график принцип м аны  кулланылышы;һә ң  4) тарихи (традицион) принцип.
Тыныш  билгел ре.  Аларны  язма  с йл мд  тоткан  рольл рне.  Татар  теленд  файдаланылаә ө ә ә ә ә  

торган  тыныш билгел реә  – кызыл юл (иск рм  р веә ә ә шенд  тыныш билгел рене  бер  т ре  итепә ә ң ө  
карала), нокта, нокталы тер, ике нокта, к п нокта, сызык, куш тырнаклар, квадрат ял р, ндө ү җә ә ө әү 
билгесе м сорау билгесе. Синтаксик к ренешл рг  хас (гади м кушма мл л р ахырында,һә ү ә ә һә җө ә ә  
ти д ш  кис кл р,  модаль  кис кл р,  туры  с йл м,  кушма  мл л р  эченд ,  тезем...)  тынышң ә ә ә ә ә ө ә җө ә ә ә  
билгел ре, аларны  рольл ре, куштырнакларны  кулланылышы.ә ң ә ң

Укучыларны  белемн рне зл штер  д р сен , осталык м к некм л ренң ә ү ә ү ә әҗә ә һә ү ә ә ә 
тал пл р: ә ә

 Тел системасы. Телне тир н бел  буенча.ә ү
Фонетика м орфоэпияд нһә ә .

д би телд  д рес с йл  кагыйд л рен зл штер ; беренче и екӘ ә ә ө ө әү ә ә ү ә ү җ л рд  |а| авазын, шулай укә ә  
татар телене  зенч лекле авазларын (|къ|, |гъ|, |w|ң ү ә , | |,  | |,  | |) д рес йт ; басымсыз и екл рдҗ һ ң ө ә ү җ ә ә 

м  ике  с з  арасында  сузыклар  кыскару  очракларын,  ике  сузык  арасында  |къ|,  |гъ|  м  |п|  һә ү һә – 
тартыкларыны  я гыраулашуын норма буларак гам ли зл штер . Сингармонизм законын д ресң ң ә ү ә ү ө  
файдалану. Т рле телл рд н керг н алынма с зл рне д рес итеп йт . Д рес интонация бел н с йө ә ә ә ү ә ө ә ү ө ә ө -
л ;  с з  басымын,  логик  басымны м фраза  басымын д рес  кую.  Кыскасы шул:  укучыларданәү ү һә ө  

д би тел нормалары нигезенд  д рес с йл  тал п ител .ә ә ә ө ө әү ә ә
Графика м орфографияд нһә ә .
Алфавитны ист  калдыру. Х реф бел н авазны бер-берсенн н аера бел ; х рефл рне  исеменә ә ә ә ү ә ә ң  

бел  м аларны д рес язу, с зд ге орфограммаларны аеру.ү һә ө ү ә
Орфографик принцип зенч лекл рен бел ; шуларга нигезл неп, с зл рне д рес язу, бигр кү ә ә ү ә ү ә ө ә  

т  кушма, ясалма, парлы, тезм  м кыскартылма с зл рне  д рес язылышын а лата алу; т рлеә ә һә ү ә ң ө ң ө  
с злекл рд нү ә ә  – беренче чиратта  орфографик с злект н кир генч  файдалана бел ; з хатаү ә ә ә ү ү ларын 
т з т  к некм л рен  ия булу.ө ә ү ү ә ә ә

Лексика м фразеологияд нһә ә .
С злек  составында  татар  теленеү ң зү  с зл рен,  башка  телл рд н  керг н  алынма  с зл рне;ү ә ә ә ә ү ә  

т рле тармакка караган с зл рне аера бел , алардан урынлы файдалану.  Синоним,  антоним мө ү ә ү һә  
омонимнарны  зенч лекл рен бел .ң ү ә ә ү

А латмалы с злек. Фразеология м синонимнар, шулай ук башка т р с злекл рд н н ти лең ү һә ө ү ә ә ә җә  
файдалану.

Укучыны  з  с йл мен м  чит  кеше  с йл г нн рне  с з  м  фразеоң ү ө ә һә ө ә ә ә ү һә логик  бер млекл рнеә ә  
т г л, стилистик яктан урынлы кулланылуы ягыннан б яли алуы.ө ә ә

С з т зелеше м ясалышы буенчаү ө һә .
С зне  м гън ле  кис кл ре.  М гън ле  кис кл реү ң ә ә ә ә ә ә ә ә нең т п  билгел рен,  таө ә мыр  м  нигезһә  

с зл рне,  шулай  ук  кушымчаларны  м  аларны  функциял ре  буенча  т рл рен  аера  бел ;ү ә һә ң ә ө ә ү  
с зл рне м гън ле кис кл рг  тарката бел   к некм л рен  ия булу.ү ә ә ә ә ә ә ү ү ә ә ә

С з ясалышы т рл рен бел ;  с з ясалышы бел н форма ясалышы арасында аерманы а лату.ү ө ә ү ү ә ң
Морфологияд нә .
С зл рне  т ркемл  принципларын  а лата  алу;  р  с з  т ркемене  т п  билгел рен,ү ә ө әү ң һә ү ө ң ө ә  

т рл нешен, т ркемч л рен (сыйфаттаө ә ө ә ә  – д р л ре, ясалышы м д рес язылышын, мл д геә әҗә ә һә ө җө ә ә  
хезм тен  бел .  Фигыльне  аеруә ү ң ча  катлаулы  с з  т ркеме  булуын  а лау,  затланышлы  мү ө ң һә  
затланышсыз  фигыльл рг  хас  зенч лекл рне  а лата  алу.  Морфологик  яктан  с зл рә ә ү ә ә ң ү ә не  иркен 
тикшер  алу к некм л рен  ия булу. С йл мд  с з т ркемн рен д рес куллану.ә ү ә ә ә ө ә ә ү ө ә ө

Синтаксистан. 
Синтаксисны  н рс г  йр т ен, с йл м бер млекл рен бел ; с йл мд  с зл р б йл нешенң ә ә ә ө ә ү ө ә ә ә ү ө ә ә ү ә ә ә  

м аларны формалаштыру чараларын зл штер .һә ү ә ү
С зтезм  м мл  билгел рен бел  м аларны мисаллар бел нү ә һә җө ә ә ү һә ә  д лилли алу.ә                



Гади м кушма мл л рне бер-берсенн н аера бел ; йтел  макһә җө ә ә ә ү ә ү сатыннан чыгып, млҗө ә 
т рл рен  (хик я,  сорау,  боеру  мл л рне),  шуө ә ә җө ә ә лай  ук  тойгылы  мл не  бел  аларны  д ресҗө ә ү ә  
интонация бел н укый ( йт ) алу.ә ә ә

мл не  баш м иярчен кис кл рен, аерымланган иярчен кис кл рҖө ә ң һә ә ә ә ә не, ти д ш кис кл рне,ң ә ә ә  
энд ш м кереш с зл рне тану, аларга хас зенч лекл рне мисаллар стенд  а лата алу.ә һә ү ә ү ә ә ө ә ң

Тезм  кушма мл  м шулай ук  иярченле  кушма мл л рне  т зеә җө ә һә җө ә ә ң ө леше м м гън сеһә ә ә  
ягыннан  т рл рен,  аларга  хас  б йл че  чараларны  а лату;  кушма  мл л рне  лешл реө ә ә әү ң җө ә ә ң ө ә  
арасында тыныш билгел рен д рес кую, аларны д рес интонация бел н уку ( йт ) к некм л ренә ө ө ә ә ү ү ә ә ә 
ия булу.

Катлаулы т зелм л рне м теземне гам ли р вешт  зл штер , м д рес интонация бел нө ә ә һә ә ә ә ү ә ү һә ө ә  
укый бел .ү

Туры м кыек с йл мне, аларга хас интонация м тыныш билгелһә ө ә һә әрен зл штер .ү ә ү
Текстны мл л ре ягыннан тикшер  алу, аерым мл л рг  тулы синтаксик анализ ясыйҗө ә ә ә җө ә ә ә  

бел : мл не  т ре (гади яки кушма; хик я, сорау м боеру мл  яки тойгылы анла; ыйнакү җө ә ң ө ә һә җө ә җ җ  
яки енке, ике яки бер составлы, тулы яки ким мл л р; мл  кис кл реҗә җө ә ә җө ә ә ә  – ия, х б р, аергыч,ә ә  
т мамлык, х л, аныклагыч; башка синтаксик к ренешл рә ә ү ә  – энд ш м кереш с зл р, мл неә һә ү ә җө ә ң 
ти д ш кис кл ре...ң ә ә ә

Пунктуацияд нә .
Тыныш билгел рене  м гън  ачыклыгы чен  бик  кир кле  чара  булуын т шен  м шуныә ң ә ә ө ә ө ү һә  

мисаллар стенд  а лата алу.ө ә ң
мл  ахырында;  кушма мл ,  катлаулы т зелм  элешл ре арасында  тыныш билгел ренҖө ә җө ә ө ә ә ә  

д рес кую м шуларга а латма бир  алу.ө һә ң ә
мл  кис кл ре  арасында  (ия  бел н  х б р  арасында  сузык),  млҖө ә ә ә ә ә ә җө әне  аерымланганң  

кис кл ре  (аныклагыч  м  х лл р),  модаль  кис кл р  (энд ш  с зл р,  кереш  с з  м  керешә ә һә ә ә ә ә ә ү ә ү һә  
мл л р), ти д ш кис кл р; ымлык м аваз ияртемн ре, шулай укҗө ә ә ң ә ә ә һә ә  йе м юк с зл ре янындаә һә ү ә  

тиешле тыныш билгел рен д рес кую.ә ө
Куштырнакларны  куелу  очракларын  (диалог  формасында  язылмаган  туры  с йл мне  аеру;ң ө ә  

китап, газета, журнал м т рле оешма исемһә ө н рен белдер , ия гад ти м гън сенн н башкачаракә ү ә ә ә ә  
м гън  белдерг н с зә ә ә ү л рне сиземл т  чен) гам ли р вешт  бел ;  шулай ук к п ноктаны  ролеә ә ү ө ә ә ә ү ү ң  
(текст яки абзац башында – д вамы булуын, текст эчендә ә – т шереп калө дырылган с з яки млү җө ә 
булуын, текст азагында с йл мне  йтелеп бетм вен к рс т  чен) а лау.ө ә ң ә ә ү ә ү ө ң

Шартлы р вешт  тыныш билгесе буларак карала торган кызыл юлны  ролен а лата алу.ә ә ң ң  
 Б йл нешле с йл м эшч нлеге буенча.ә ә ө ә ә

С йл м эшч нлегеө ә ә  – с йл , уку, ты лау, а лау (шартлы р вешт ) м язу тел ф ненн нө әү ң ң ә ә һә ә ә  
алган белемн рне тир н бел  бел н тыгыз б йлә ә ү ә ә әнешт  карала. Шу а нигезл неп, укучыларны  уй-ә ң ә ң
фикерл рен  с йл м м  язма  формада  кабул  ит л рен ,  белдер  м  тапшыра  алуларына  тә ө ә һә ү ә ә ү һә ү-
б нд ге тал пл р куела:ә ә ә ә

Таныш м лег ч  таныш булмаган д би, публицистик м ф нни стильд ге текстларныһә ә ә ә ә ә һә ә ә  
тиешле темпта а лап уку к некм л рен  ия булу. Тавыш бел н уку, яттан йр нелг н зек мң ү ә ә ә ә ө ә ә ө һә  
шигырьл рне  с йл  техә ө әү никасын  зл штер ,  шулай  ук  эчт н  укып  а лау  к некм л ренү ә ү ә ң ү ә ә  
камилл шә тер  бару. Текстны  эчт леген текстка якын итеп, берникад р ки йтеп яки кыскартыпә ң ә ә ңә  
с йли, язма формада бир  алу; т п уйны а лау.ө ә ө ң
Текстка анализ ясау осталыгы м к некм л рен  ия булу: аны  теһә ү ә ә ә ң масы, с йл м тере, т п уе; абзацө ә ө  

м мл л рне  зара б йл неш чараһә җө ә ә ң ү ә ә лары…
Т къдим ителг н тема чикл ренд  с йл м  м язма формада текст т з . Бу эш тере грамматикә ә ә ә ө ә ә һә ө ү  
биремле д  була. Конкрет темага кечкен  к л мле сочинениел р т з .ә ә ү ә ә ө ү
Изложение текстларына гади ем катлаулы план т з , шул план нигезенд  с йл  м язу.һ ө ү ә ө әү һә
Сочинение  чен  шулай  ук  гади  м  катлаулы  план  тез ,  материал  зерл ,  т ртипк  китер ,ө һә ү ә әү ә ә ү  
ни аять, язу.һ
Тексттан  яки аерым бер мл д н кир кле орфограммаларны (граммаҗө ә ә ә тик категория,  форма яки 
к ренеш) табу, аларга телд н а латма бир .ү ә ң ү
Диалогик  с йл мне  а лау.  Диалогик  с йл мд  катнаша  алу:  башкаө ә ң ө ә ә лар  с зен  игътибар  бел нү ә  
б лдермич  ты лау чен, аны а лау, авап кайтару, сорау бир ; язма тормада диалог т з .ү ә ң ө ң җ ү ө ү



Монологик  с йл мне  м мкин  кад р  образлы  итеп  т з  (с йл ),  сиө ә ө ә ө ү ө әү ноним  с зл рд нү ә ә  
тиешенч  файдалану,  с з  м  фразаларны  урынсызга  каә ү һә батламау,  т рле-т рле  т зелешт геө ө ө ә  

мл л р  бел н  эш  ит ,  чагыштыру  м  сынландыру  кебек  сур тл  чараларын  тиешенчҗө ә ә ә ү һә ә әү ә 
куллану; фикерл рне логик эзлеклелект  м м мкин кад р ыйнак, шулай ук ты лаучыга (укуә ә һә ө ә җ ң -
чыга) а лаешлы итеп бир  алу.ң ә

Содержание учебной программы по татарской литературе

Т п гомуми белем баскычында татар д биятын йр т  максатлары:ө ә ә ө ә ү
1.1. Матур д бият ярд менд , д би с рл р мисалында рухи байлыкны  кыймм тен, д р сенә ә ә ә ә ә ә ә ә ң ә ә әҗә  
к т р , миятен раслау; кешелек сыйфатларыны : кызгана бел , ярд мчел булу; яхшылык мү ә ү әһә ң ү ә һә  
явызлык  к р шенд  битараф  булмау;  гаделлек  м  гаделсезлекне  аера  бел ;  кеше  к елен ,ө ә ә һә ү үң ә  
х лен  карата  сизгер  булу,  тел кт шлек  хисе  т рбиял .  д би  с рл р  ярд менд  укучыдаә ә ә ә ә әү Ә ә ә ә ә ә ә  
д ньяга, кешел рг  м рх м тле караш тарбияла ; укучыны ш хес буларак формалаштыру, стер .ө ә ә ә ә ә ү ә ү ү
Туган д бияты ны, халкы ны, Ватаны ны яратырга йр т , горурлык м гражданлык хисл ренә ә ң ң ң ө ә ү һә ә  
т рбиял ; мораль- хлак сыйфатларны зл штер г  иреш , матурлыкны танырга йр т , з выкә әү ә ү ә ү ә ү ө ә ү ә  
т рбиял .ә әү
Рус  м  башка  милл тл р  д бияты,  культурасы  бел н  б йл п,  д биятлар  м  халыкларһә ә ә ә ә ә ә ә ә ә һә  
арасындагы уртак х зин -рухи кыймм тл рг  х рм т, башка милл т - халыкларга карата т землеә ә ә ә ә ө ә ә ү  
-ихтирамлы  м н с б т  (толерантлык)  т рбиял ;  д нья  культурасы,  кешелек  тарихыө ә ә ә ә әү ө  
т шенч л рен зл штер л рен  иреш . р максатка гомуми с зл р, гет-н сих т бел н т гел,ө ә ә ү ә ү ә ә ү Һә ү ә ү ә ә ә ү  
конкрет мисал - д би с р ярд менд  иреш  зарурый.ә ә ә ә ә ә ү

2.2.  Укучыда кызыксыну хисен уяту,  белем алырга,  и ади м рухи с рг  тел к — омтылышҗ һә ү ә ә ә  
тудыру, укучыны  и ади с л тен стер .ң җ ә ә ү ү

д биятны  зенч лекл рен  -  серл рен  а латып,  с нгатьне  башка  т рл ре  бел н  б йл пӘ ә ң ү ә ә ә ң ә ң ө ә ә ә ә  
чагыштырырга,  н ти л р  ясарга,  фикерл рг  йр т .  Чын  с нгать  с рл ре  мисалындаә җә ә ә ә ө ә ү ә ә ә ә  

д биятны уку - рухи сеш, зе не а лау-б ял  ик нлеген т шендер .ә ә ү ү ң ң ә әү ә ө ү

2.3.    Укучы   татар   д биятыны    и    яхшы   с рл рен   укып зл штер ;   и    к ренеклеә ә ң ң ә ә ә ү ә ә ң ү  
дипл р    турында    м гълум т    ала;    татар  д биятыны  бай  тарихын  к заллый,  башкаә ә ә ә ә ә ң ү  
д биятлар  ян ш сенд  татар  д биятыны  фикер  к чен,  хисл р  байлыгын  зе  укып  таный,ә ә ә ә ә ә ә ң ө ә ү  

ышана.

2.4.   д би с рд ге катлаулы проблемаларны а ларга,  с рне   поэтик  матурлыгын  к рерг ,Ә ә ә ә ә ң ә ә ң ү ә  
б ял рг ,   с р  анализларга  йр н .   Бу к некм л р   аны   тормышта   зен   таный,   зә ә ә ә ә ө ә ә ү ә ә ү ү  
урьнын зерли; м ст кыйль фикерл рг , н ти л р ясарга нигез булып тора. Укучы    д биятә ө ә ә ә ә җә ә ә ә  
белеменн н   д    и    кир кле       т шенч л р бел н кораллана,    зене         фикерл     с л тенә ә ң ә ө ә ә ә ү ң әү ә ә  

стер ,  рухи хезм тт н кан гатьлелек алырга йр н . Матур д бият бел н гомере буена акыл,ү ә ә ә ә ө ә ә ә ә ә  
хис, т риб  ыярлык б йл неш, м н с б т урнаштыра.әҗ ә җ ә ә ө ә ә ә

Образ-сур т,    т шенч се,        образны     эпик, лирик, драматик т рл ре.   ә ө ә ң ө ә
         д би с р, аны  эчт леге: тема, проблема, идея м формасы: сюжет, композицияӘ ә ә ә ң ә һә , конфликт.
         Ч чм  с р,  хик ял че образы.  Персонаж,  герой,  характер,  тип,  лирик герой турындаә ә ә ә ә әү  
т шенч .ө ә
Тезм  с р - шигырь т зелеше: лч м, ритм, рифма. д би с рне  теле.ә ә ә ө ү ә Ә ә ә ә ң
Халык  авыз  и аты.  Жанрлары:  табышмаклар,  м каль,  йтемн рҗ ә ә ә ,  ырҗ лар,  кә иятл рә ,  м з кл рә ә ә , 
легенда м дастанһә нар.

д биятӘ ә  тарихы.  д биятны   формалашу  чоры,  шартлары,  с б пл ре.  д биятныӘ ә ң ә ә ә Ә ә  
закончалыклары.   д биятны  сешенд  тотрыклы  сыйфатлар  -  традициял р  саклану.  Шул  укӘ ә ң ү ә ә  
вакытта сеш –я арыш новаторлык. д биятны алга стерг н с б пл р.ү ң Ә ә ү ә ә ә ә

Урта гасыр татар д бияты - VШ-ХVП гасырлар.ә ә



       Татар   д биятыны    борынгы   чорда   (V-V1   гасырларлардан алып)  т рки халыкларыныә ә ң ө ң  
уртак д биятына нигезл нг н булуы.   Бо рун м уйгур язмалары,  ка арманлык,  Ватан,  ил,ә ә ә ә һә һ  
д л т турында  уйланулар. Ислам динене  роле. Т рки шагыйрьл р турында кыскача  белешм .әү ә ң ө ә ә
Урта    гасырлар    д биятында    риваятьл р,     легендалар б йл неш;  гаделлек,  туганлык,  туганә ә ә ә ә  

ир т шенч л ре бел н б йле  символлар,   образлар;  татар  д би телене   формалашуында,җ ө ә ә ә ә ә ә ң  
фикерл не  с енд  урта  гасыр  д биятыны  роле.  Б генге  к н  чен  д   миятле   мәү ң ү ү ә ә ә ң ү ө ө ә әһә һә  
актуаль  
м сь л л р,  гомумкешелек   сыйфатлары, м н с б тл р.ә ә ә ә ө ә ә ә ә

с рл р: КӘ ә ә .Гали, Котб, Харәзми, М.Болгарый, Х.К типә , С.Сарай, М х мм дьярө ә ә ,М.Колый, 
Г.Утыз Имәни .б.һ

XIX й з татар д биятыө ә ә
         Урта  гасырлардан  килг н татар  д биятыны  я а  и тимагый шартларда   д вам ит е.ә ә ә ң ң җ ә ү  
И тимагый  фикер  сеше  м  тарихи  вакыйгаларны ,  д биятка  т эсире,  йогынтылары.  зҗ ү һә ң ә ә ә Ү  
чиратында д биятнын кешел рд  алдынгы фикерл р, д ньяга карашны формалаштыруда роле.ә ә ә ә ә ө

д биятны  м гариф м м д ният сеше бел н б йл неше. Жанрлар сеше, и ат методларыныӘ ә ң ә һә ә ә ү ә ә ә ү җ ң 
ачыклана  баруы.  Прозаны  м ст кыйлъ  т р  булып  формалашуы.  Драматургияне  беренчең ө ә ө ң  

зенч лекл ре.ү ә ә
с рл р: белм них Каргалый. "Кыйссаи - лия"Ә ә ә Ә ө әү

Ш мсетдин З ки. Шигырьл ре.ә ә ә
иб тулла     Салихов.     хлакны     т з т      турындагы шигырьл ре.Һ ә Ә ө ә ү ә

Габдел ббар Кандалый. "С хип амал". Шигырьл ре.җә ә җ ә
Каюм Насыйри. " б галисина". "Кырык в зир".Ә ү ә
Муса Акъегет. "Хисаметдин менла".
За ир Бигиев. " л ф, яки Г з л кыз Х дич "һ Ө ү ү ә ә ә
Закир ади. "Б хетле кыз". "Б хетсез кыз".Һ ә ә
Шакир М х мм диев. "Япон сугышы, яки Довроволец Батыргали агай".ө ө ә
Фатих Халиди. "Радде Бичара кыз".

XX й з башы д биятыө ә ә
        Татар ижтимагый тормышында м д бият сешенд  и  бай,катлаулы вакыйгалар  чоры.һә ә ә ү ә ң  
Милли азатлык х р к те, 1905-07 еллар инкыйлабы тудырган  шартларда матбугат,  д бият мә ә ә ә ә һә  
с нгатьне  я а д вере; татар д биятыны  камил д р се, классик чоры; драматургияне , татарә ң ң ә ә ә ң ә әҗә ң  
театрыны  к т рел е;  б генге  к н  д биятына  килеп   итк н  традициял рг  нигез  салыныу:ң ү ә ү ү ө ә ә җ ә ә ә  

д биятны  с нгатьч   югары  д р се,  поэзияне  гаять  актив  роле,  ш хси  м  и тимагыйә ә ң ә ә ә әҗә ң ә һә җ  
м н с б т, м нф гатьл рне  берг  релеп яш ве; реализм м  романтизмны  ачык чагылышы;ө ә ә ә ә ә ә ң ә ү ә һә ң  
я а жанр м стильл р.ң һә ә
Шагыйрьл р, прозаиклар, драматурглар м аларны  с рл реә һә ң ә ә ә :    Габдулла Тукай, М ит Гафуриәҗ , 
Сәгыйть  Р миевә ,  Дердем ндә ,  Гаяз  Исхакый,  Фатих  мирханӘ ,  Ш риф  Камалә ,  Галим анҗ  
Ибра имовһ , Г ли сгар Камалә ә , Гафур Колахметов, Мирх йд р Ф йзиә ә ә  .б.һ

XX й з д биятыө ә ә
        Совет чоры д биятында революцион вакыйгаларны  д биятка йогынтысы м д бияттаә ә ң ә ә һә ә ә  
чагылышы. 
Традициял рне  я аруы,  я а  сыйфатларын  эзл ,  я а  герой  образы.  Ватан,  ил,  халыкны  эпикә ң ң ң әү ң ң  
г д л неше. Азатлык, ш хес иреге,  фикер х рлеге м сь л л рне   куелышы. Д нья д биятыәү ә ә ә ө ә ә ә ә ң ө ә ә  
бел н с нгатьч  б йл неше к н  д биятында я арыш.ә ә ә ә ә ө ә ә ң
Шагыйрьл р, прозаиклар,  драматурглар м аларны  с рл реә һә ң ә ә ә :  Бурнаш Ф., М.Гафури,  М.Гал ,әү  
Гыйзз т  Т.,  Ис нб т  Н.,  Камал  Ш.,  Такташ  .,  Тинчурин  К.,  Ф.К рим,  М. лил,  Г.Б широв,ә ә ә һ ә Җә ә  

.Еники,  Х.Туфан,  Г.Ахунов,  Н.Ф ттах,  М.М диев,  .Баянов,  И.Юзеев,  Т.Ми нуллин,Ә ә әһ Ә ң  
А.Гыйл ев, Р.М х м диев, Р.Ф йзуллин, Р.Харис, Р.Ми нуллин, х зерге балалар д биятыннанәҗ ө ә ә ә ң ә ә ә  

рн кл р.ү ә ә

Т п гомуми белем м кт бен т мамлаучыларны  белем д р сен  тал пл р:ө ә ә ә ң ә әҗә ә ә ә
-  д биятны  с нгатьлелеген а лата бел .Ә ә ң ә ң ү
- д би с рд  образларны таба,   м гън л рен а лата бел , т рл рен билгел .Ә ә ә ә ә ә ә ә ң ү ө ә әү



-  Жанрларны  зенч лекл рен а лата бел .ң ү ә ә ң ү
-  йр нг н д би - теоретик т шенч л р.Ө ә ә ә ә ө ә ә
-  д би текстны анализлый бел .Ә ә ү
-  д би с рд н авторны  т п фикерл рен таба бел , з м н с б те не белдер .Ә ә ә ә ә ң ө ә ү ү ө ә ә ә ң ү
-  д би с рд  конфликтларны таба м а лата бел .Ә ә ә ә ә һә ң ү
-  с рне  матурлыгын - поэтикасын, с нгатьч  чараларын билгел .Ә ә ң ә ә әү
-  Язучыны  ижатына йр нг н с рл рд н чыгып б я бир .ң ө ә ә ә ә ә ә ә ү
-  Язучыны  и атын чор бел н б йл п карау.ң җ ә ә ә
-  Татар д бияты тарихын эзлекле итеп к з алдына китер .ә ә ү ү
-  Татар д биятыны  рус м чит ил д биятлары бел н тематик м проблемалар уртаклыгынә ә ң һә ә ә ә һә  
а лата алу.ң

Содержание учебной программы по иностранному языку

Цели изучение иностранного языка на ступени основного общего образования:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция –  развитие  коммуникативных умений в  четырех  основных видах  речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая  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, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная  компетенция  –  приобщение  учащихся  к  культуре,  традициям  и  реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах 
(V-VI и  VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция –  развитие умений выходить из  положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная  компетенция  –  дальнейшее  развитие  общих  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  понимания  у  школьников  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
Общение  со  сверстниками  в  ситуациях  социально-бытовой,  учебно-трудовой  и  социально-
культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:
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.



Национально-региональный компонент:  традиции и обычаи татарского народа, знакомство с  
родным селом, районом, столицей Республики Татарстан, природа родного края, государственная 
символика (флаг, герб Республики Татарстан)

Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
диалог  этикетного  характера  –  начинать,  поддерживать  и  заканчивать  разговор;  поздравлять, 
выражать  пожелания  и  реагировать  на  них;  выражать  благодарность;  вежливо  переспрашивать, 
отказываться, соглашаться;
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 – обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; 
давать  совет  и  принимать/  не  принимать  его;  приглашать  к  действию/взаимодействию  и 
соглашаться/не  соглашаться  принять  в  нем  участие;  делать  предложение  и  выражать 
согласие/несогласие принять его, объяснять причину;
диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать 
одобрение/неодобрение;  выражать  сомнение,  эмоциональную  оценку  обсуждаемых  событий 
(радость/огорчение,  желание/нежелание), эмоциональную  поддержку  партнера,  в  том  числе  с  
помощью комплиментов.
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач.
Монологическая речь
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, повествование/сообщение, 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 стиля текста.
Формирование умений:
- выделять  основную  информацию  в  воспринимаемом  на  слух  тексте  и  прогнозировать  его 

содержание;

- выбирать главные факты, опуская второстепенные;

- выборочно  понимать  необходимую  информацию  прагматических  текстов  с  опорой  на 
языковую догадку, контекст;

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.

Чтение
Чтение и понимание текстов 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).

Использование словаря независимо от вида чтения. 
Чтение  с  пониманием  основного  содержания аутентичных  текстов  на  материалах,  отражающих 
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Формирование умений:
- 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 содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных 
жанров.
Формирование умений:
- полно  и  точно  понимать  содержание  текста  на  основе  его  информационной  переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте.

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение просмотреть 
текст  (статью  или  несколько  статей  из  газеты,  журнала)  и  выбрать  информацию,  которая 
необходима или представляет интерес для учащихся.

Письменная речь
Развитие 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 адресата о его жизни, 
делах,  сообщать  то  же  о  себе,  выражать  благодарность,  просьбу),  используя  материал  тем, 
усвоенных  в  устной  речи,  употребляя  формулы  речевого  этикета,  принятые  в  стране 
изучаемого языка.

Языковые знания и навыки
Орфография
Правила  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-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; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии.

Грамматическая сторона речи
Признаки  нераспространенных  и  распространенных  простых  предложений,  безличных 

предложений,  сложносочиненных  и  сложноподчиненных  предложений,  использования  прямого  и 
обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи

Признаки  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. Навыки их распознавания и употребления в речи.

Требования к уровню подготовки выпускников

- В результате изучения иностранного языка ученик должен

- знать/понимать

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

- особенности структуры простых и  сложных предложений изучаемого иностранного  языка; 
интонацию различных коммуникативных типов предложения;

- признаки  изученных грамматических  явлений (видо-временных форм глаголов,  модальных 
глаголов  и  их  эквивалентов,  артиклей,  существительных,  степеней  сравнения  прилагательных  и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов);

- основные  нормы речевого  этикета  (реплики-клише,  наиболее  распространенная  оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого 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;

- уметь

говорение
- начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных  ситуациях  общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;



- расспрашивать  собеседника  и отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  свое  мнение,  просьбу, 
отвечать  на  предложение  собеседника  согласием/отказом,  опираясь  на  изученную  тематику  и 
усвоенный лексико-грамматический материал;

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;

- аудирование

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз  погоды,  программы теле/радио передач,  объявления на вокзале/в  аэропорту)  и выделять 
значимую информацию;

- понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  относящихся  к  разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные 
факты, опуская второстепенные;

- использовать переспрос, просьбу повторить;

- чтение

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 
тему,  основную  мысль;  выделять  главные  факты,  опуская  второстепенные;  устанавливать 
логическую последовательность основных фактов текста);

- читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  стилей  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;

- письменная речь

- заполнять анкеты и формуляры;

- писать  поздравления,  личные  письма  с  опорой  на  образец:  расспрашивать  адресата  о  его 
жизни  и  делах,  сообщать  то  же  о  себе,  выражать  благодарность,  просьбу,  употребляя  формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

- социальной  адаптации;  достижения  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного 



общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 
межкультурных контактов;

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 
родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 
числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 
форумах; 

- ознакомления  представителей  других  стран  с  культурой  своего  народа;  осознания  себя 
гражданином своей страны и мира.

Содержание учебной программы по математике
Цели изучения математики на ступени основного общего образования:
- 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.  Возможности 
переведения чисел в разные записи

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 .Делимость   суммы ипроизведения.  Логические 
задачи  на  делимость.  Признаки  делимости  на  произведение.  Признак  делимости  на  4  и  на  25. 
Понятие  делителя  суммы  и  разности  чисел.  Понятие  о  числах-  близнецах,дружественные 
числа,совершенные числа.

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические 
действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части.Числовые 
дроби и дроби, содержащие переменные. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 
дробями.  Представление  десятичной  дроби  в  виде  обыкновенной  дроби  и  обыкновенной  в  виде 
десятичной.

Понятие  о  математическом  языке.  Язык  геометрических  рисунков.  Прикидка  результатов 
действия. Математическая модель. Решение задач с помощью математической модели.  

Рациональные  числа. Целые  числа:  положительные,  отрицательные  и  нуль.  Модуль 



(абсолютная  величина)  числа.  Сравнение  рациональных  чисел.  Арифметические  действия  с 
рациональными числами. Степень с целым показателем. Интервальный ряд данных.

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. Оценка значений квадратных корней. 
Преобразование двойных радикалов.

Понятие  об  иррациональном  числе.  Иррациональность  числа.  Десятичные  приближения 
иррациональных чисел. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, 
арифметические действия над ними.

Понятие алгебраической суммы. Правило вычисления алгебраической суммы двух чисел.
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.
Представление данных в виде различных видов диаграмм.

Алгебра
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными).  Числовое 

значение  буквенного  выражения.  Допустимые значения  переменных,  входящих в  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.  Статистические  характеристики 
числовых выражений. Квадрат суммы нескольких слагаемых. Разложение на множители разности п-
х  степеней.  Выражения,симметричные  относительно  корней  квадратного  уравнения.  Степень  с 
рациональным показателем

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. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства.

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. Линейное уравнение с 
двумя переменными.  Решение линейных уравнений в целых числах. Системы линейных уравнений с 
тремя  переменными.  Целые  уравнения  с  параметрами.  Дробно-рациональные  уравнения  с 
параметрами.



Неравенство  с  одной  переменной.  Решение  неравенства.  Линейные  неравенства  с  одной 
переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. 
Решение  простейших  неравенств  с  модулем.  Решение  дробно-рациональных  неравенств  с  одной 
переменной  .  Линейное  неравенство  с  двумя  переменными.  Неравенство  с  двумя  переменными 
степени  выше  первой.  Система  неравенств  с  двумя  переменными.  Неравенства  с  двумя 
переменными.содержащие знак модуля.

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств.  
Оценка значений выражений.

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической.
Решение  текстовых  задач  алгебраическим  способом.  Решение  уравнений,  сводящихся  к 

линейным.
Числовые  последовательности. Понятие  последовательности.  Арифметическая  и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, 
суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. Способы задания 
последовательностей.  Возрастающие  и  убывающие  последовательности.  Ограниченные  и 
неограниченные  последовательности.  Предел  последовательности.  Методы  математической 
индукции.

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.  Графическое 
представление  статистических  данных.  Растяжение  и  сжатие  графиков.  Свойство  монотонных 
функций.  Ограниченные  и  неограниченные  функции.  Графики  функций  у=If(x)I и   у=  f(  IxI). 
Функция у=x^-1 и у=x^-2. График дробно- линейной функции.  

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. Степенные функции с 
четным  и  нечетным  показателем.  Функция,  обратная  степенной  функции  с  натуральным 
показателем.

Тригонометрические  функции.  Свойства  и  графики  тригонометрических  функций.  Решение 
простейших тригонометрических уравнений. Связь между тригонометрическими функциями одного 
и  того  же  аргумента.  Преобразование  тригонометрических  выражений.  Синус.косинус  и  тангенс 
суммы и разности двух углов. Формулы двойного и половинного углов. Формулы  суммы и разности 
тригонометрических функций.

Примеры  грфических  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 . Координаты по карте и по схеме.

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.

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.  Геодезические  линии.  Строение 
симметричных фигур

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 между величинам 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  π;  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 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.  Строение 
симметричных 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.  Пересечение и объединение множеств.  
Взаимно однозначное соответствие. Перестановки,размещения,сочетания 

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.Стопроцентные и нулевые события

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
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; 

- 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

- 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.

Содержания учебной программы по информатике
Цели  изучения информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий  на  

ступени основного общего образования:
- 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 технологии.

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.
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;

- 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.

Содержание учебной программы по истории

Цели изучения истории на ступени основного общего образования:
- воспитание патриотизма,  уважения  к  истории  и  традициям  нашей  Родины,  к  правам  и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 
взаимосвязи и хронологической последовательности;

- овладение элементарными  методами  исторического  познания,  умениями  работать  с 
различными источниками исторической информации;

- формирование ценностных ориентаций в  ходе ознакомления  с  исторически  сложившимися 
культурными, религиозными, этно-национальными традициями;

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм 
и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 
участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 
народов и стран.

Что  изучает  история. Источники  знаний  о  прошлом.  Историческое  летоисчисление. 
Историческая карта. История Отечества – часть всемирной истории.

Всеобщая история
История Древнего мира

Первобытное  общество.  Расселение  древнейшего  человечества.  Орудия  труда,  занятия 
первобытного  человека.  Родоплеменные  отношения. Первобытные  верования. Зарождение 
искусства.

Древний  Восток  (Египет,  Передняя  Азия,  Индия,  Китай).  Занятия  жителей. Возникновение 
государств.  Мир  человека  древности  в  зеркале  мифов  и  легенд. Зарождение  древних  религий. 
Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока. 

Древняя  Греция.  Легенды о людях и  богах. Полис –  город-государство.  Свободные и  рабы. 
Афины. Спарта.  Греческие колонии. Греко-персидские войны.  Империя Александра Македонского. 
Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции. 

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны Рима. Г.Ю. 
Цезарь.  Римская  империя  и  соседние  народы. Возникновение  и  распространение  христианства. 
Раздел  Римской  империи  на  Западную  и  Восточную.  Падение  Западной  Римской  империи. 
Культурное наследие Древнего Рима.
История Средних веков

Великое  переселение  народов.  Христианизация  Европы  и  образование  двух  ветвей 
христианства. 

Империя  Карла  Великого.  Политическая  раздробленность.  Феодализм.  Сословный  строй  в 
Западной  Европе.  Власть духовная  и  светская. Католическая  церковь.  Вассалитет.  Крестьянская 
община. Средневековый  город.  Экономическое  развитие  Западной  Европы.  Образование 
централизованных государств. Сословно-представи-тельные монархии. 



Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война.  Крестьянские 
восстания. Ереси. Гуситское движение. 

Византийская империя.
Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя. 
Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.  

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья.
История Нового времени

Великие  географические  открытия  и  их  последствия.  Зарождение  капиталистических 
отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв. 

Эпоха  Возрождения.  Гуманизм.  Реформация  и  Контрреформация.  М.Лютер.  Ж.Кальвин. 
И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма.

Нидерландская и английская буржуазные революции. 
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его 

социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование США. Великая 
французская  революция.  Первая  империя  во  Франции. Наполеон  Бонапарт.  Священный  союз. 
Европейские революции XIX в.  Гражданская война в США. А.Линкольн. Формирование идеологии 
либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и образование единых государств в 
Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ 
вв. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской 
Америке в XIX в.

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел 
мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества.

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в 
Японии. 

Международные отношения в Новое время. 
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги. 
Технический  прогресс  в  Новое  время.  Возникновение  научной  картины  мира.  Изменение 

взгляда человека на общество и природу.  Духовный кризис индустриального общества на рубеже 
XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени.
Новейшая история и современность

Мир после  Первой мировой войны.  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. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 
1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер.

Пацифизм  и  милитаризм  в  1920-1930-х  гг.  Военно-политичес-кие  кризисы  в  Европе  и  на 
Дальнем Востоке.

Вторая  мировая  война:  причины,  участники,  основные  этапы  военных  действий. 
Антигитлеровская  коалиция.  Ф.Д.Рузвельт.  И.В.Сталин,  У.Черчилль. «Новый  порядок»  на 
оккупированных  территориях.  Политика  геноцида.  Холокост.  Движение  Сопротивления.  Итоги 
войны. 

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политичес-ких блоков. Распад колониальной 
системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Научно-техническая  революция.  Формирование  смешанной  экономики.  Социальное 
государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – 70-х гг. 
Эволюция  политической  идеологии  во  второй  половине  ХХ  в.  Становление  информационного 
общества. 

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.

Формирование  современной  научной  картины  мира.  Религия  и  церковь  в  современном 
обществе. Культурное наследие ХХ в.

История россии
Народы и государства на территории нашей страны в древности

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия 
до  н.э.  Города-государства  Северного  Причерноморья.  Скифское  царство.  Тюркский  каганат. 
Хазарский  каганат.  Волжская  Булгария.  Восточные  славяне:  расселение,  соседи,  занятия, 
общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама,  
иудаизма.
Русь в IX – начале XII вв. 

Соседская  община.  Город.  Новгород  и  Киев  -  центры  древнерусской  государственности. 
Образование  Древнерусского  государства.  Рюриковичи. Владимир  I.  Крещение  Руси.  Ярослав 
Мудрый.  «Русская  Правда».  Княжеские  усобицы. Владимир  Мономах. Международные  связи 
Древней Руси. 
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Политическая раздробленность Руси.  Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское 
княжество.  Новгородская  боярская  республика.  Борьба  против  внешней  агрессии  в  XIII  в. 
Монгольское  завоевание.  Золотая  Орда.  Экспансия  с  Запада.  Александр  Невский.  Великое 
княжество  Литовское. Начало  объединения  русских  земель.  Формы землевладения  и  хозяйства. 
Иван  Калита.  Куликовская  битва.  Дмитрий  Донской.  Роль  церкви  в  общественной  жизни  Руси. 
Сергий Радонежский. 
Российское государство во второй половине XV – XVII вв.

Свержение золотоордынского ига.  Иван III.  Завершение объединения русских земель вокруг 
Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество. 

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. 
Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 
Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина. 

Смутное  время.  Установление  крепостного  права.  Прекращение  династии  Рюриковичей. 
Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. Приказная 
система.  Отмена  местничества.  Церковный  раскол.  Никон  и  Аввакум.  Социальные  движения 
второй  половины  XVII  в.  Степан  Разин.  Внешняя  политика  России  в  XVII  в.  Вхождение 
Левобережной Украины в состав России на правах автономии. Завершение присоединения Сибири.
Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 

Становление  древнерусской  культуры:  фольклор,  письменность,  живопись,  зодчество. 
Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных традиций в русских землях 
и княжествах в период культурного подъема в XII – начале  XIII вв. 

Монгольское завоевание и русская культура. 
Формирование культуры Российского государства. Летописание.  Московский Кремль. Андрей 

Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской 
Руси. 
Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.) 
Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Преобразования  первой  четверти  XVIII  в.  Петр  I.  Заводское  строительство.  Создание 
регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель 
о рангах. Подчинение церкви государству. 

Дворцовые  перевороты.  Фаворитизм. Расширение  прав  и  привилегий  дворянства. 
Просвещенный абсолютизм Екатерины II.  Оформление  сословного  строя.  Социальные движения. 



Е.И.  Пугачев. Россия  в  войнах  второй  половины  XVIII  в.  А.В.  Суворов.  Ф.Ф.  Ушаков. 
Присоединение новых территорий. 
Внутренняя политика в первой половине XIX в.  М.М. Сперанский.  Отечественная  война 1812 г. 
Россия и образование Священного союза.
Крепостнический  характер  экономики  и  зарождение  капиталистических  отношений.  Движение 
декабристов.  Общественная  мысль  во  второй  четверти  XIX  в.:  официальная  государственная 
идеология, западники и славянофилы, утопический социализм.  Начало промышленного переворота. 
Присоединение Кавказа. Крымская война.
Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

Великие  реформы  1860  -  1870-х  гг.  Александр  II. Отмена  крепостного  права. Завершение 
промышленного  переворота.  Формирование  классов  индустриального  общества.  Контрреформы 
1880-х  гг. Общественные  движения  второй  половины  XIX  в.  Национальная  политика.  Русско-
турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках. 

Промышленный подъем на рубеже  XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование 
монополий.  Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в 
условиях  форсированной  модернизации.  Русско-японская  война.  Революция  1905-1907  гг. 
Манифест 17 октября. Государственная Дума.  Политические течения и партии. П.А. Столыпин. 
Аграрная реформа. 

Россия в Первой мировой войне.  Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 
1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.
Российская культура в XVIII – начале ХХ вв. 

Светский,  рациональный  характер  культуры:  наука  и  образование,  литература  и  искусство. 
Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. 
Д.И. Менделеев. 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. 
Политика  большевиков  и  установление  однопартийной  диктатуры.  Распад  Российской  империи. 
Выход России из Первой мировой войны. 

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм». 
Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. 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 и 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. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической жизни. 
М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. Распад 
СССР. Образование СНГ.
Культура советского общества

Утверждение  марксистско-ленинской  идеологии.  Ликвидация  неграмотности. 
Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, науки и 
техники. Оппозиционные настроения в обществе. 



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.)
Национально-региональный  компонент:  Древние  турки  в  Повольжье,  древнетуркские 
государства,  Великая  Булгария  (создание  и  распад),  Золотая  Орда  (создание  и  распад),  новые  
государства в Поволжь, Казанское ханство (создание, культура и распад), управление Казанским  
краем во 2-й половине XVI века,  новая власть в Казанском крае. Народные волнения в начале XVII 
века,  социально-экономическое развитие края  в после петровскую эпоху, народные движения при  
Петре I, преобразования в области культуры и быта, религиозная политика в крае, культура края в 
XVIII веке. Социально-экономическое развитие Казанской губернии в начале XIX в. Казанский край в  
Отечественной войне 1812 г.  Декабристы.  Культура  Казанского  края  в  первой половине  XIX .  
Крестьянские  реформы  1960-х  годов  в  Казанской  губернии.  Социально-экономическое  развитие 
Казанской  губернии  в  пореформенный  период.  Общественное  движение  в  80-90-х  гг.  XIX в.  
Общественное движение 70-90-х гг.  XIX в. В Казанской губернии. Наука, образование, культурная 
жизнь Казанской губернии во  второй половине  XIX в. Казанская губерния в начале ХХ века. Годы 
революции  и  гражданской  войны.  Республика  в  20-ые  годы.  Республика  в  годы  Великой 
отечественной  войны.  Республика  после  военные  годы.  Республика  в  50-60,  80-ые  годы,  в  годы 
перестройки. республика на рубеже XX-XXI веков.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения истории ученик должен
знать/понимать

- 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;

- изученные виды исторических источников;

- уметь

- соотносить  даты  событий  отечественной  и  всеобщей  истории  с  веком;  определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;

- использовать  текст  исторического  источника  при  ответе  на  вопросы,  решении  различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать  на  исторической  карте  территории  расселения  народов,  границы  государств, 
города, места значительных исторических событий;

- рассказывать  о  важнейших  исторических  событиях  и  их  участниках,  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  (в  том  числе 
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;



- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических  процессов,  явлений  и  событий;  группировать  исторические  явления  и  события  по 
заданному  признаку;  объяснять  смысл  изученных  исторических  понятий  и  терминов,  выявлять 
общность  и  различия  сравниваемых  исторических  событий  и  явлений;  определять  на  основе 
учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять 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:

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 
жизни;

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;

- использования  знаний  об  историческом  пути  и  традициях  народов  России  и  мира  в 
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Содержание учебной программы по обществознанию

Цели изучения обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего  
образования:
- развитие  личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 
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  знаний,  необходимых  для 
социальной  адаптации:  об  обществе;  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;

- овладение  умениями познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности  в 
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
социальных  отношений;  экономической  и  гражданско-общественной  деятельности;  в 
межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей 



и  вероисповеданий;  самостоятельной  познавательной  деятельности;  правоотношениях; 
семейно-бытовых отношениях.

Человек и общество
Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, 

игра, учение). Мышление и речь. Познание мира.
Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. Самопознание.
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 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 и межконфессиональные отношения.

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность.
Социальная ответственность.
Социальный  конфликт,  пути  его  разрешения.  Социальные  изменения  и  его  формы. 

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.  Свобода  и  ответственность.  Социальные  ценности  и  нормы.  Мораль.  Добро  и  зло.  
Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.

Наука  в  жизни  современного  общества.  Возрастание  роли  научных  исследований  в 
современном мире.

Образование  и  его  значимость  в  условиях  информационного  общества.  Возможности 
получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества.  
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.  Банковские  услуги,  предоставляемые  гражданам.  Формы  сбережения 
граждан. Страховые услуги.  Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 
Экономические основы прав потребителя.

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство  и его организационно-правовые формы.  
Производство,  производительность  труда.  Факторы,  влияющие  на  производительность  труда.  
Малое  предпринимательство  и  фермерское  хозяйство.  Издержки,  выручка,  прибыль. Заработная 
плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз. 

Экономические  цели  и  функции  государства.  Международная  торговля.  Обменные  курсы 
валют.

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между 
поколениями. 

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.
Сфера  политики  и  социального  управления. Власть.  Роль  политики  в  жизни  общества. 

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. 

Право,  его роль в жизни общества и государства.  Понятие и признаки государства.  Формы 
государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный правовой 



акт.  Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие 
правоотношений.  Признаки  и  виды  правонарушений.  Понятие  и  виды  юридической 
ответственности. Презумпция невиновности.

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Федеративное  устройство  России.  Органы  государственной  власти  Российской  Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 
государственной власти и граждан. 

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. Международно-правовая 
защита жертв вооруженных конфликтов.

Гражданские  правоотношения.  Право  собственности.  Основные  виды  гражданско-правовых 
договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 
Жилищные  правоотношения.  Право  на  труд  и  трудовые  правоотношения.  Трудоустройство 
несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные 
понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  Пределы 
допустимой самообороны.

Национально-региональный  компонент:  выдающиеся  личности  Республики  Татарстан,  
образ  жизни  народов  Республики  Татарстан,  экологические  проблемы  родного  края,  бюджет 
республики, экономическая, социальная структура республики, социальные программы Республики  
Татарстан, этнические группы в республике. Конституция Республики Татарстан.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен
знать/понимать

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;

- уметь

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 
социально-деятельное су-щество; основные социальные роли;

- сравнивать социальные  объекты,  суждения  об  обществе  и  человеке,  выявлять  их  общие 
черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества 
и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);

- приводить  примеры социальных  объектов  определенного  типа,  социальных  отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 
сферах;

- оценивать поведение  людей  с  точки  зрения  социальных  норм,  экономической 
рациональности;



- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в социальной 
информации факты и мнения;

- самостоятельно  составлять простейшие  виды  правовых  документов  (заявления, 
доверенности и т.п.);

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;

- реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения  гражданских 
обязанностей;

- первичного анализа и использования социальной информации;

- сознательного неприятия антиобщественного поведения.

Содержание учебной программы по природоведению

Цели изучения природоведения в V классе:
• освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; изменениях природной среды под воздействием человека;

• овладение начальными  естественнонаучными  умениями  проводить  наблюдения,  опыты  и 
измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;

• развитие интереса  к  изучению  природы,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в 
процессе решения познавательных задач;

• воспитание положительного  эмоционально-ценностного  отношения  к  природе;  стремления 
действовать  в  окружающей  среде  в  соответствии  с  экологическими  нормами  поведения, 
соблюдать здоровый образ жизни;

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 
жизни,  безопасного  поведения  в  природной  среде,  оказания  простейших  видов  первой 
медицинской помощи.

Как человек изучает природу
Наблюдения, опыты и измерения, их взаимосвязь при изучении объектов и явлений природы. 



Вклад  великих  ученых-естествоиспытателей  в  развитие  науки  (на  примере  1-2  историй 
конкретных открытий).
Многообразие тел, веществ и явлений природы

Звездное  небо. Строение  Солнечной  системы.  Солнце  как  одна  из  звезд.  История 
«вытеснения» Земли из центра Вселенной (Птолемей, Н.Коперник, Г.Галилей, Дж.Бруно).

Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Простые и сложные вещества,  
смеси. Примеры явлений превращения веществ (горение, гниение).

Различные  физические  явления  (механические,  тепловые,  световые)  и  их  использование  в 
повседневной жизни. 

Погодные явления. Основные характеристики погоды. Влияние погоды на организм человека.
Разнообразие  живых  организмов  и  причины  его  сокращения.  Примеры  приспособленности 

растений  и  животных  к  жизни  в  разных  условиях  среды  обитания.  Комфортные  экологические 
условия жизнедеятельности человека.

Опыт практической деятельности
Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных своей местности (в 

том числе редких и охраняемых видов). Наблюдения звездного неба, явлений превращения веществ, 
погодных  явлений,  примеров  приспособления  растений  к  различным  способам  размножения, 
животных – к жизни в разных средах обитания (водной, почвенной, воздушной, наземной). Опыты 
по  изучению:  нескольких  физических  явлений;  влияния  температуры,  света  и  влажности  на 
прорастание  семян.  Измерения  длины,  температуры,  массы,  времени.  Ориентирование на 
местности:  определение  сторон  горизонта  при  помощи  компаса,  Полярной  звезды  и  местных 
признаков.  Конструирование моделей,  простейших  измерительных  приборов  и  установок  для 
наблюдений  и  опытов.  Использование  доступных  для  учащихся  дополнительных  источников 
информации  и  справочной  литературы.  Участие  в  социально-ориентированной  практической 
деятельности по изучению экологических проблем своей местности и путей их решения. 
Здоровье человека и безопасность жизни

Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Профилактика вредных привычек. 
Правила безопасного поведения в опасных ситуациях природного происхождения (при сильном 

ветре, во время грозы, под градом, при встрече с опасными животными, ядовитыми растениями и 
т.п.); овладение простейшими способами оказания первой помощи (при кровотечениях, травмах).

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения природоведения ученик должен
знать/понимать

- о  многообразии  тел,  веществ  и  явлений  природы  и  их  простейших  классификациях; 
отдельных методах изучения природы; 

- основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы 
своей местности и пути их решения;

  уметь
- узнавать  наиболее  распространенные  растения  и  животных своей  местности  (в  том числе 

редкие и охраняемые виды);  определять названия растений и животных с использованием атласа-
определителя;

- приводить  примеры  физических  явлений,  явлений  превращения  веществ,  приспособлений 
растений  к  различным  способам  размножения;  приспособлений  животных  к  условиям  среды 
обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

- указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

- находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты;



- описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и 
полученные результаты;

- сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам;

- описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;

- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи;

- находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять 
его главную мысль;

- использовать  изученную  естественнонаучную  лексику  в  самостоятельно  подготовленных 
устных сообщениях (на 2-3 минуты);

- пользоваться приборами для измерения изученных физических величин;

- следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

- определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных признаков; 

- измерения  роста,  температуры  и  массы  тела,  сравнения  показателей  своего  развития  с 
возрастными нормами;

- определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и 
опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в природной среде;

- составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 
культурными растениями, домашними животными;

- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах.

Содержание учебной программы по географии

Цели изучения географии на ступени основного общего образования:
- освоение  знаний об  основных  географических  понятиях,  географических  особенностях 

природы,  населения  и  хозяйства  разных  территорий;  о  России  во  всем  ее  географическом 
разнообразии  и  целостности;  об  окружающей  среде,  путях  ее  сохранения  и  рационального 
использования;

- овладение  умениями ориентироваться  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 
явлений и процессов;



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,  самостоятельного 
приобретения новых знаний;

- воспитание любви  к  своей  местности,  своему  региону,  своей  стране;  взаимопонимания  с 
другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;

- применение  географических  знаний  и  умений в  повседневной  жизни  для  сохранения 
окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания 
на  определенной  территории;  самостоятельному  оцениванию  уровня  безопасности  окружающей 
среды как сферы жизнедеятельности.

Источники географической информации
География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. 

Методы получения, обработки, передачи и представления географической информации.
Географические  модели:  глобус,  географическая  карта,  план  местности,  их  основные 

параметры  и  элементы  (масштаб,  условные  знаки,  способы  картографического  изображения, 
градусная сеть).

Ориентирование  по  карте;  чтение  карт,  космических  и  аэрофотоснимков,  
статистических материалов.
Природа земли и человек

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие географических  
знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и путешествия. Форма, размеры, 
движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.

Сравнение  Земли  с  обликом  других  планет  Солнечной  системы.  Объяснение  
географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси.

Земная  кора  и  литосфера,  их  состав,  строение  и  развитие.  Горные  породы;  изменение 
температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна 
Мирового  океана;  их  изменение  под  влиянием  внутренних,  внешних  и  техногенных  процессов. 
Полезные  ископаемые,  зависимость  их  размещения  от  строения  земной  коры  и  рельефа. 
Минеральные  ресурсы  Земли,  их  виды  и  оценка.  Особенности  жизни,  быта  и  хозяйственной 
деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы.

Изучение  свойств  минералов,  горных  пород,  полезных  ископаемых.  Наблюдение  за  
объектами литосферы, описание на местности и по карте.

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. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. 
Природные памятники гидросферы.

Наблюдение за объектами гидросферы,  их описание на местности и по карте.  Оценка 
обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли.

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. Адаптация человека к разным климатическим условиям.

Наблюдение  за  погодой,  ее  описание.  Измерение  количественных  характеристик 
элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и применения 
барометра,  гигрометра,  флюгера,  осадкомера.  Выявление  зависимости  температуры  и 
давления  воздуха  от  высоты.  Чтение  климатических  и  синоптических  карт  для  
характеристики погоды и климата.

Биосфера,  ее  взаимосвязи  с  другими  геосферами.  Разнообразие  растений  и  животных, 
особенности их распространения.  Приспособление живых организмов к среде обитания в  разных 
природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли.



Наблюдения  за  растительным  и  животным  миром  для  определения  качества 
окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и по карте.

Почвенный  покров.  Почва  как  особое  природное  образование.  Плодородие  –  важнейшее 
свойство почвы. Условия образования почв разных типов.

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по карте.
Географическая  оболочка  Земли,  ее  составные  части,  взаимосвязь  между  ними, 

характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная поясность. 
Территориальные комплексы:  природные,  природно-хозяйственные.  Географическая  оболочка  как 
окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных  
зон  Земли  по  географическим  картам.  Сравнение  хозяйственной  деятельности  человека  в 
разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее изменения,  
влияния на качество жизни населения.
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  течений,  органический  мир;  освоение  и  хозяйственное 
использование океана человеком.

Сравнение  географических  особенностей  природных  и  природно-хозяйственных 
комплексов разных материков и океанов.

Население  Земли.  Древняя  родина  человека.  Предполагаемые  пути  его  расселения  по 
материкам.  Численность  населения  Земли.  Человеческие  расы,  этносы.  География  современных 
религий.  Материальная  и  духовная  культура  как  результат  жизнедеятельности  человека,  его 
взаимодействия с окружающей средой.

Определение  и  сравнение  различий  в  численности,  плотности  и  динамике  населения 
разных регионов и стран мира.

Материки  и  страны.  Основные  черты  природы  Африки,  Австралии,  Северной  и  Южной 
Америки,  Антарктиды,  Евразии.  Население  материков.  Природные  ресурсы  и  их  использование. 
Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Катастрофические явления 
природного и техногенного характера. Охрана природы.

Крупные  природные,  природно-хозяйственные  и  историко-культурные  регионы  материков. 
Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные объекты природного 
и культурного наследия человечества.

Изучение  политической карты мира  и  отдельных материков.  Краткая  географическая 
характеристика материков, их регионов и стран различных типов.
Природопользование и геоэкология

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.
Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; 

меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв.
Стихийные  явления  в  литосфере,  гидросфере,  атмосфере;  их  характеристика  и  правила 

обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды.
Основные  типы  природопользования.  Источники  загрязнения  окружающей  среды. 

Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования.
Изучение  правил поведения  человека в  окружающей среде,  мер  защиты от стихийных 

природных  и  техногенных  явлений.  Применение  географических  знаний  для  выявления 
геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества  
окружающей среды.
География россии

Особенности  географического  положения  России.  Территория  и  акватория,  морские  и 
сухопутные  границы,  воздушное  пространство,  недра,  континентальный  шельф  и  экономическая 
зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории России. Часовые пояса.



Анализ  карт  административно-территориального  и  политико-административного  
деления страны. 

Природа  России. Природные  условия  и  ресурсы.  Природный  и  экологический  потенциал 
России.  Особенности  геологического  строения  и  распространения  крупных  форм рельефа.  Типы 
климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность 
людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 
территории страны. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, 
размещение основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные 
явления на территории страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная 
поясность. Особо охраняемые природные территории.

Выявление:  зависимости  между  тектоническим  строением,  рельефом  и  размещением 
основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером течения рек,  
рельефом  и  климатом;  способов  адаптации  человека  к  разнообразным  климатическим 
условиям. Анализ физической карты и карт компонентов природы.

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное 
движение  населения..  Направления  и  типы  миграции.  Половой  и  возрастной  состав  населения. 
Народы  и  основные  религии  России.  Особенности  расселения;  городское  и  сельское  население. 
Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны.

Выявление  территориальных  аспектов  межнациональных  отношений.  Анализ  карт 
населения России. Определение основных показателей, характеризующих население страны и 
ее отдельных территорий.

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. 

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры 
хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям.

Природно-хозяйственное  районирование  России.  Различия  территории  по  условиям  и 
степени  хозяйственного  освоения:  зона  Севера  и  основная  зона.  Географические  особенности 
отдельных  районов  и  регионов:  Север  и  Северо-Запад,  Центральная  Россия,  Поволжье,  Юг 
Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, 
их природный, человеческий и хозяйственный потенциал. 

Определение  влияния  особенностей  природы на  жизнь  и  хозяйственную  деятельность 
людей.  Оценка экологической ситуации в разных регионах России.

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, 
политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и культурного наследия в 
России.
Национально-региональный  компонет:  география  Республики  Татарстан. Определение 
географического  положения  территории,  основных  этапов  ее  освоения.  Этапы  заселения,  
формирования культуры народов, современного хозяйства.Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 
Водные  ресурсы.  Природно-географические  зоны.  Природно-географические  районы.  
Характеристика внутренних различий районов и городов.  Достопримечательности. Топонимика.  
Заповедники, нацинальные парки, леса Республики Татарстан.

Оценка  природных  ресурсов  и  их  использования. Наблюдение  за  природными 
компонентами,  географическими  объектами,  процессами  и  явлениями  своей  местности,  их  
описание.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать



- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 
по  содержанию,  масштабу,  способам  картографического  изображения;  результаты  выдающихся 
географических открытий и путешествий;

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 
взаимосвязи  между  ними,  их  изменение  в  результате  деятельности  человека;  географическую 
зональность и поясность;

- географические  особенности  природы  материков  и  океанов,  географию  народов  Земли; 
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-территориального  устройства 
Российской  Федерации;  особенности  ее  природы,  населения,  основных  отраслей  хозяйства, 
природно-хозяйственных зон и районов;

- природные  и  антропогенные  причины  возникновения  геоэкологических  проблем  на 
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 
стихийных природных и техногенных явлений;

- уметь

- выделять,  описывать  и  объяснять 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 и 
человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;

- приводить примеры:  использования  и охраны природных ресурсов,  адаптации человека  к 
условиям  окружающей  среды,  ее  влияния  на  формирование  культуры  народов;  районов  разной 
специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 
узлов,  внутригосударственных  и  внешних  экономических  связей  России,  а  также  крупнейших 
регионов и стран мира;

- составлять краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;

- определять на  местности,  плане  и  карте  расстояния,  направления  высоты  точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов;

- применять  приборы  и  инструменты  для  определения  количественных  и  качественных 
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять 
на этой основе эмпирические зависимости;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

- ориентирования  на  местности  и  проведения  съемок  ее  участков;  определения  поясного 
времени; чтения карт различного содержания;



- учета  фенологических  изменений  в  природе  своей  местности;  проведения  наблюдений  за 
отдельными географическими объектами,  процессами и явлениями,  их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 
комфортных и дискомфортных параметров  природных компонентов  своей местности  с  помощью 
приборов и инструментов;

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 
использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф;

- проведения  самостоятельного  поиска  географической  информации  на  местности  из  разных 
источников: картографических, статистических, геоинформационных.

Содержание учебной программы по биологии 

Цели изучения биологии на ступени основного общего образования:
- освоение  знаний  о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях;  строении, 

жизнедеятельности  и  средообразующей  роли  живых  организмов;  человеке  как  биосоциальном 
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой 
природы; 

- 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 собственного организма, биологические эксперименты; 

- развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в 
процессе проведения 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;

- иcпользование  приобретенных  знаний  и  умений  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,  в 

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.



Признаки живых организмов
Клеточное  строение  организмов  как  доказательство  их  родства,  единства  живой  природы. 

Деление  клетки  –  основа  размножения,  роста  и  развития  организмов. Гены  и  хромосомы. 
Нарушения  в  строении  и  функционировании  клеток  –  одна  из  причин  заболеваний  организмов. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как 
основа целостности многоклеточного организма.

Признаки  живых  организмов,  их  проявление  у  растений,  животных,  грибов  и  бактерий. 
Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). Наследственность 
и изменчивость – свойства организмов.  Генетика – наука о закономерностях наследственности и 
изменчивости. Наследственная  и  ненаследственная  изменчивость.  Применение  знаний  о 
наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. 
Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними.

Проведение  простых  биологических  исследований: наблюдения  за  ростом  и  развитием 
растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности растений и 
животных,  поведения  животных;  клеток  и  тканей  на  готовых  микропрепаратах  и  их  описание; 
приготовление  микропрепаратов  растительных  клеток  и  рассматривание  их  под  микроскопом; 
сравнение  строения  клеток  растений,  животных,  грибов  и  бактерий; распознавание  органов, 
систем органов растений и животных; выявление изменчивости организмов.
Система, многообразие и эволюция живой природы

Система  органического  мира.  Основные  систематические  категории,  их  соподчиненность. 
Царства  бактерий,  грибов,  растений  и  животных.  Роль  растений,  животных,  бактерий,  грибов  и 
лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. Вирусы – неклеточные формы. 
Возбудители  и  переносчики  заболеваний  растений,  животных  и  человека.  Меры  профилактики 
заболеваний,  вызываемых  животными,  растениями,  бактериями,  грибами  и  вирусами.  Оказание 
первой помощи при отравлении грибами.  Значение работ Р.  Коха и Л. Пастера.  Использование  
бактерий и грибов в биотехнологии.

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. 
Движущие силы и результаты эволюции.  Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволюции. 

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных отделов, 
животных  разных  типов,  наиболее  распространенных  растений  своей  местности,  съедобных  и 
ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних животных; определение 
принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе с использованием 
справочников и определителей (классификация).
Человек и его здоровье

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.

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:  наблюдения  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. Взаимодействия  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 и жизнь других 
людей.  Последствия  деятельности  человека  в  экосистемах,  влияние  собственных  поступков  на 
живые организмы и экосистемы.

Проведение простых биологических исследований: наблюдения 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  воздействия  факторов 



окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 
влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
Национально-региональный компонет: Красная книга Республики Татарстан. Ученые, курорты 
и санатории республики. Флора и фауна республики. Районированные сорт. охраняемые природные  
территории – запаведники, национальные парки, памятники  природы, заказники.
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения биологии ученик должен
знать/понимать

- 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;

- особенности  организма  человека,  его  строения,  жизнедеятельности,  высшей  нервной 
деятельности и поведения;

- уметь

- 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; 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; 

- изучать   биологические  объекты  и  процессы:  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;

- 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,  приспособления  организмов  к  среде  обитания,  типы 
взаимодействия 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 воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье,  последствий  деятельности  человека  в  экосистемах,  влияние  собственных  поступков  на 
живые организмы и экосистемы;

- проводить  самостоятельный  поиск  биологической  информации: находить  в  тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп;  в биологических словарях и 
справочниках  значения  биологических  терминов;  в  различных  источниках  необходимую 
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

- соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  вызываемых  растениями,  животными, 
бактериями,  грибами  и  вирусами;  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;

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

Содержание учебной программы по физике

           Цели изучения физики на ступени основного общего образования:
- освоение  знаний о  механических,  тепловых,  электромагнитных  и  квантовых  явлениях; 

величинах,  характеризующих  эти  явления;  законах,  которым  они  подчиняются;  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, 
самостоятельности  в  приобретении  новых  знаний,  при  решении  физических  задач  и 
выполнении  экспериментальных  исследований  с  использованием  информационных 
технологий;



- воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы,  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;

- использование  полученных  знаний  и умений  для  решения  практических  задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды.

Физика и физические методы изучения природы
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. 
Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль физики в 
формировании научной картины мира.

Механические явления
Механическое движение.  Система отсчета и 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.  Период,  частота,  амплитуда  колебаний. Механические  волны. 

Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона.
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 и равноускоренном движении, силы упругости от 
удлинения  пружины,  периода  колебаний  маятника  от  длины  нити,  периода  колебаний  груза  на 
пружине  от  массы груза  и  от  жесткости  пружины, 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, 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 учета теплопроводности 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. Конденсатор.  Энергия  электрического  поля 
конденсатора.  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.

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. Закон прямолинейного распространения света. 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 электрических зарядов и 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, микрофона,  электрогенератора, электродвигателя,  
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  опасного воздействия  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/понимать

- 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, влажность 
воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;

- 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,  прямолинейного 
распространения света, отражения света.

- 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 и от жесткости пружины, 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 результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;

- приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний о  механических, 
тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов;

- осуществлять 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 в процессе использования транспортных средств, электробытовых 
приборов, электронной техники;

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 
квартире;

- рационального применения простых механизмов;

- оценки безопасности радиационного фона.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ

Цели изучения химии на ступени основного общего образования:
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;

- овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить  химический  эксперимент, 
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 
химического  эксперимента,  самостоятельного  приобретения  знаний  в  соответствии  с 
возникающими жизненными потребностями;

- воспитание отношения  к  химии  как  к  одному  из  фундаментальных  компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- 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.



Методы познания веществ и химических явлений
Химия  как  часть  естествознания.  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.
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.
Вещество
Атомы и молекулы. Химический элемент.  Язык химии.  Знаки химических элементов, химические 
формулы. Закон постоянства состава. 
Относительные  атомная  и  молекулярная  массы.  Атомная  единица  массы. Количество  вещества, 
моль. Молярная масса. Молярный объем.

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные 
воды.
Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные классы 
неорганических веществ. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и 
периоды периодической системы.
Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек 
атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева.

Строение  молекул.  Химическая  связь.  Типы  химических  связей:  ковалентная  (полярная  и 
неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления. 

Вещества  в  твердом,  жидком  и  газообразном  состоянии.  Кристаллические  и  аморфные 
вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая).
Химическая реакция

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ при 
химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам:  числу и составу исходных и 
полученных  веществ;  изменению  степеней  окисления  химических  элементов;  поглощению  или 
выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы.

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. 
Ионы.  Катионы  и  анионы.  Электролитическая  диссоциация  кислот,  щелочей  и  солей.  Реакции 
ионного обмена. 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.
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. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли.
Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты.
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения.
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.
Первоначальные представления об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ.
Углеводороды: метан, этан, этилен. 



Спирты  (метанол,  этанол,  глицерин)  и  карбоновые  кислоты  (уксусная,  стеариновая)  как 
представители кислородсодержащих органических соединений.
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 
Представления о полимерах на примере полиэтилена.
Экспериментальные основы химии
Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 
безопасности.
Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование.
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение химических 
реакций в растворах.
Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании.
Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. 
Определение характера среды. Индикаторы.
Получение газообразных веществ.
Химия и жизнь
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.
Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением.
Химия  и  пища.  Калорийность  жиров,  белков  и  углеводов.  Консерванты  пищевых  продуктов  
(поваренная соль, уксусная кислота).
Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло,  
цемент).
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Проблемы  безопасного  использования  веществ  и  химических  реакций  в  повседневной  жизни. 
Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения химии ученик должен
знать/понимать

- химическую  символику:  знаки  химических  элементов,  формулы  химических  веществ  и 
уравнения химических реакций;

- важнейшие  химические  понятия:  химический  элемент,  атом,  молекула,  относительные 
атомная  и  молекулярная  массы,  ион,  химическая  связь,  вещество,  классификация  веществ,  моль, 
молярная  масса,  молярный  объем,  химическая  реакция,  классификация  реакций,  электролит  и 
неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,  окислитель  и  восстановитель,  окисление  и 
восстановление;

- основные законы химии:  сохранения  массы веществ,  постоянства  состава,  периодический 
закон;

- уметь

- называть: химические элементы, соединения изученных классов;

- объяснять: физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического  элемента, 
номеров  группы  и  периода,  к  которым  элемент  принадлежит  в  периодической  системе  Д.И. 
Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 
подгрупп; 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; химические свойства основных классов неорганических веществ; 

- определять: состав  веществ  по  их  формулам,  принадлежность  веществ  к  определенному 
классу  соединений,  типы  химических  реакций,  валентность  и  степень  окисления  элемента  в 
соединениях,  тип  химической  связи  в  соединениях,  возможность  протекания  реакций  ионного 
обмена; 

- составлять: формулы  неорганических  соединений  изученных  классов;  схемы  строения 
атомов  первых  20  элементов  периодической  системы  Д.И.Менделеева;  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;

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 
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;

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;

- приготовления растворов заданной концентрации.

Содержание учебной программы по искусству 

Цели изучения искусства на ступени основного общего образования:
- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства;

- воспитание  и  развитие художественного  вкуса  учащегося,  его  интеллектуальной  и 
эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по 
законам красоты;

- освоение  знаний о  классическом  и  современном  искусстве;  ознакомление  с  выдающимися 
произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры;

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности;



- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и 
достижениям мировой культуры.

Музыка. Основы музыкальной культуры
Музыка  как  вид  искусства.  Интонационно-образная,  жанровая,  стилевая  основа  музыки. 

Интонация  как  носитель  смысла  в  музыке.  Музыкальный  образ  и  музыкальная  драматургия. 
Возможности  воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах 
(двухчастной  и  трехчастной,  вариации,  рондо,  сюиты,  сонатно-симфонического  цикла). 
Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и 
театральной  музыки.  Характерные  черты  русской  и  западноевропейской  музыки  различных 
исторических  эпох,  национальных  школ,  стилевых  направлений,  индивидуального  творчества 
выдающихся  композиторов  прошлого  и  современности.  Традиции  и  новаторство  в  музыкальном 
искусстве.
Исполнение музыки как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; оркестры.

Народное  музыкальное  творчество.  Фольклор  как  часть  общей  культуры  народа. 
Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира.

Специфика  русской  народной  музыкальной  культуры  и  ее  основные  жанры  (наиболее 
распространенные разновидности обрядовых песен,  трудовые песни,  былины, лирические  песни, 
частушки).

Интонационное  своеобразие  музыкального  фольклора  разных  народов;  образцы  песенной  и 
инструментальной народной музыки.

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа  XIX – ХХ веков.  Духовная музыка в 
эпоху средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Духовная и светская музыкальная культура второй половины  XVII –  XVIII веков.  Основные 
жанры профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт.
Музыкальная культура  XIX века:  формирование русской классической школы. Народно-песенные 
истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к народной музыке. 

Особенности  проявления  романтизма  в  русской  музыке.  Драматизм,  героика,  психологизм, 
картинность,  народно-эпическая  образность  как  характерные  особенности  русской  классической 
школы.

Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная 
музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет.

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия.
Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве 
М.И.Глинки, М.П.  Мусоргского,  А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова,  П.И.Чайковского, 
С.В.Рахманинова.

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до  рубежа  XIX – ХХ веков.  Средневековая 
духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал.

Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С.Баха (прелюдия, фуга, 
месса).

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке.  Особенности венской классической 
школы (И.Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен). Отличительные черты творчества композиторов-
романтиков (Ф.Шопен, Ф.Лист, Р.Шуман, Ф.Шуберт,  Э. Григ). Основные жанры светской музыки: 
камерная  инструментальная музыка  (прелюдия, ноктюрн и др.),  соната,  симфония  и др. Оперный 
жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж.Бизе, Дж.Верди). Образцы духовной музыки: реквием.

Отечественное  и  зарубежное  музыкальное  искусство  ХХ  века.  Стилевое  многообразие 
музыки  (импрессионизм,  экспрессионизм,  неофольклоризм,  неоклассицизм  и  др.). 
Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки. 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической 
направленности  (И.Ф.Стравинский,  С.С.Прокофьев,  Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов,  Р.К.Щедрин,  
А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов  (К.Дебюсси, М.Равель и др.).



Джаз  (Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл,  блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз  (Дж. 
Гершвин).
Творчество  отечественных  композиторов-песенников,  ставшее  «музыкальным  символом»  своего 
времени (И.О.Дунаевский, А.В. Александров).
Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, направления.
Представления  о  музыкальной  жизни  России  и  других  стран.  Выдающиеся  российские 
исполнители: Ф.И.Шаляпин, С.Т.Рихтер, Д.Ф.Ойстрах, Е.А.Мравинский, А.В.Свешников и др.
Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Э.Горовиц, И.Менухин, Г. фон Караян и 
др. Международный музыкальный конкурс исполнителей имени П.И.Чайковского.
Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия,  Москва), Мариинский театр 
(Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден  
(Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк).
Центры  отечественной  музыкальной  культуры  и  музыкального  образования:  Музей  музыкальной 
культуры имени М.И.Глинки. Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского,  
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова.
Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный академический хор им. 
М.Е.Пятницкого, Русский народный академический оркестр им. Н.П.Осипова, Государственный 
академический  оркестр Ленинградской филармонии. 

Музыка в формировании духовной культуры личности
Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании 

личности.
Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и 

стилевых направлений: жизни и смерти  (реквиемы В.-А.Моцарта, Д.Верди, Б.Бриттена), вечности 
духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С. Баха), любви и ненависти (в различных 
трактовках  трагедии  У.  Шекспира  «Ромео  и  Джульетта») войны  и  мира  (Д.Д.Шостакович,  
Г.Малер, Д.Б.Кабалевский); личности и общества  (Л. ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г.Шнитке); 
внутренних противоречий в душе человека (М.П.Мусоргский, Р.Шуман, Ж.Бизе) и др.

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока.
Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов 

разных искусств. Общность тем, специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, 
линий, красок). Музыка в театре и кино.

Опыт музыкально-творческой деятельности
Развитие  музыкального  восприятия  и  овладение  практическими  умениями  и  навыками  в 

музыкальной деятельности.
Слушание  музыки. Личностно-окрашенное  эмоционально-образное  восприятие  и  оценка 

изучаемых  образцов  народного  музыкального  творчества,  профессионального  музыкального 
искусства  различных  исторических  эпох  и  стилей.  Сравнение  исполнительских  трактовок. 
Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью.

Пение. Хоровое,  ансамблевое  и  сольное  пение.  Одноголосное  и  двухголосное  исполнение 
образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без 
сопровождения. Вокализация основных тем инструментальных произведений; в поисках вариантов 
их исполнительской трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации.

Музыкально-пластическое  движение.  Обогащение  опыта  индивидуально-личностного 
воплощения музыкального образа пластическими средствами, в том числе танцевальными.

Инструментальное  музицирование. Расширение  опыта  творческой  деятельности  в  
музицировании  на  элементарных  инструментах.  Инструментальная  импровизация.  Создание 
композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных произведений.

Драматизация  музыкальных  произведений. Создание  художественного  замысла  и 
воплощение  эмоционально-образного  содержания  музыки  сценическими  средствами.  Поиск  
вариантов сценического воплощения музыкального произведения.



Музыка  и  современные  технологии.  Использование  информационно-коммуникационных 
технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений. Опыт 
творческой  деятельности  в  музицировании  на  электронных  инструментах.  Поиск  музыкальных 
произведений в сети Интернет.
        Национально-региональный компонент реализуется при изучении тем музыки 
«Выдающиеся российские исполнители»и «Музыкальная драматургия-развитие музыки». Основные 
жанры татарской  народной музыкальной культуры. (исторические, лирические, обрядовые,  
частушки, трудовые песни). Фольклор в музыке татарских композиторов. Особенности 
восприятия музыкального фольклора татарского народа. 

5 класс 1.Фольклор как часть общей культуры народа Фольклор в музыке русских, татарских 
композиторов.
2. Симфоническая и театральная музыка. Второе  путешествие  в  музыкальный  театр. Балет.. 
Первый национальный балет Ф. Яруллина 
«Шурале».
3. Мир татарских композиторов (С.Сайдашев,С.Садыйкова).

6 класс 1.Разнообразие камерно-инструментальной,  симфонической музыки. 
Симфонические произведение татарских композиторов (  Р. Яхин , Н.Жиганов) .

2.Особенности восприятия музыкального фольклора татарского народа и других народов мира .  
3.Способы обращения композиторов к народной музыке. Мир  татарских композиторов .(   С. 
Габаши ,З.Хабибуллин,  Н.Жиганов)

7 класс

1.Татарское  оперное искусство.( Театр опера балета им. М.Джалиля. Ж.Файзи) 
2. Камерная инструментальная музыка.Особенности развития  музыки в камерных жанрах. 
Инструментальные произведения татарских компо-зиторов.Р.Яхин.
3. Музыка народов мира. Татарские композиторы (З.Яруллин,С.Сайдашев,) 
 

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения музыки ученик должен
знать/понимать

- специфику музыки как вида искусства;

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки;

- многообразие музыкальных образов и способов их развития;

- основные формы музыки;

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполните-лей;

- уметь



- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 
музыкального творчества, произведения современных композиторов;

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народных 
песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);

- исполнять  свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях,  в том числе с 
ориентацией на нотную запись;

- выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных  произведений  на  основе 
полученных  знаний  об  интонационной  природе  музыки,  музыкальных  жанрах,  стилевых 
направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;

- распознавать  на  слух  и  воспроизводить  знакомые  мелодии  изученных  произведений 
инструментальных и вокальных жанров;

- выявлять  особенности  интерпретации  одной  и  той  же  художественной  идеи,  сюжета  в 
творчестве различных композиторов;

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 
художественных образов;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

- певческого  и  инструментального  музицирования  дома,  в  кругу  друзей  и  сверстников,  на 
внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;

- размышления  о  музыке  и  ее  анализа,  выражения  собственной  позиции  относительно 
прослушанной музыки;

- музыкального  самообразования:  знакомства  с  литературой  о  музыке,  слушания  музыки  в 
свободное  от  уроков  время  (посещение  концертов,  музыкальных  спектаклей,  прослушивание 
музыкальных радио- и телепередач и др.);  выражения своих личных музыкальных впечатлений в 
форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий..

- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности.

Изобразительное искусство. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры
Изобразительное  искусство  и  его  виды. Изобразительное  искусство  как  способ  познания  и 
эмоционального  отражения  многообразия  окружающего  мира,  мыслей  и  чувств  человека.  Виды 
живописи  (станковая,  монументальная,  декоративная),  графики  (станковая,  книжная,  плакатная, 
промышленная),  скульптуры  (станковая,  монументальная,  декоративная,  садово-парковая), 
декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного 
искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический). 



Художественный  образ  и  художественно-выразительные  средства  (специфика  языка)  живописи, 
графики  и  скульптуры:  тон  и  тональные  отношения;  колорит;  цвет  и  цветовой  контраст;  
линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; фактура; ритм;  
формат и композиция. 
Художественные материалы и возможности их использования. 
Народное  художественное  творчество. Древние  корни  народного  художественного  творчества, 
специфика  образно-символического  языка  в  произведениях  декоративно-прикладного  искусства. 
Связь времен в народном искусстве.  Различение произведений народного (фольклорного) искусства 
от профессионального декоративно-прикладного. Орнамент как основа декоративного украшения. 
Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, 
народов  зарубежных  стран. Истоки  и  современное  развитие  народных  промыслов  России 
(дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома).
Изобразительное искусство и архитектура России.  Художественная культура Древней Руси, ее  
символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Красота и своеобразие архитектуры и 
живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. Стили 
и  направления  в  русском  изобразительном  искусстве  и  архитектуре  нового  времени  (барокко,  
классицизм,  реализм,  символизм,  модерн). Художественные  объединения  (Товарищество 
передвижников, «Мир искусства» и др.). Вечные темы и великие исторические события в русском 
искусстве. Тема  Великой  Отечественной  войны  в  станковом  и  монументальном  искусстве; 
мемориальные  ансамбли. Крупнейшие  художественные  музеи  страны  (Третьяковская  картинная 
галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). 
Знакомство  с  произведениями  выдающихся  русских  мастеров  изобразительного  искусства  и 
архитектуры (А.Рублев,  Дионисий,  В.В.Растрелли,  Э.-М.Фальконе,  В.И.Баженов,  Ф.С.Рокотов, 
А.Г.Ве-нецианов,  И.Мартос, К.П.Брюллов,  А.А.Иванов,  В.И.Суриков,  И.Е.  Репин,  И.И.Шишкин, 
И.И.Левитан, В.М.Васнецов,  М.А.Врубель,  Б.М.Кустодиев, В.А.Серов,  К.С.Петров-Водкин,  
С.Т.Коненков, В.И. Мухина, В.А.Фаворский).
Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами развития 
зарубежного  искусства  (виды,  жанры,  стили). Синтез  изобразительных  искусств  и  архитектуры. 
Ведущие  художественные  музеи  (Лувр,  музеи  Ватикана, Прадо,  Дрезденская  галерея  и  др.). 
Знакомство  с  произведениями  наиболее  ярких  представителей  зарубежного  изобразительного 
искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 
Микеланджело  Буонарроти,  А.Дюрер,  Рембрандт  ван  Рейн,  Ф.Гойя, К.Моне,  П.Сезанн, Ван  Гог, 
О.Роден, П.Пикассо, Ш.Э. ле Корбюзье).
Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. Представление о 
художественных  направлениях  в  искусстве  XX в.  (реализм,  модерн,  авангард,  сюрреализм  и 
проявления  постмодернизма). Понимание смысла  деятельности художника  в  современном мире. 
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и мода.
Синтез  искусств.  Синтез  искусств  как  фактор  усиления  эмоционального  воздействия.  Роль  и 
значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества.
Синтез  искусств  в  архитектуре. Виды  архитектуры  (культовая,  светская,  ландшафтная, 
градостроительство). Эстетическое  формирование  архитектурой  окружающей среды и выражение 
общественных идей в художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, 
пластика,  объемов,  фактура и цвет материалов).  Связь архитектуры и дизайна (промышленный, 
рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной культуре.
Синтез  искусств  в  театре.  Совместные  действия  сценариста,  режиссера,  художника,  актеров  в 
создании  художественного  образа  спектакля. Общие  законы  восприятия  композиции  картины  и 
сцены. Художники театра (В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст,  В.Ф. Рындин, Ф.Ф.Федоровский и  
др.).
Специфика  изображения  в  полиграфии.  Массовость  и  общедоступность  полиграфического 
изображения. Формы  полиграфической  продукции:  книги,  журналы,  плакаты,  афиши,  буклеты, 
открытки и др. Искусство книги.  Стилевое единство изображения и текста.  Типы изображения в 
полиграфии  (графическое,  живописное,  фотографическое,  компьютерное).  Художники  книги 
(Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В.Лебедев, В.А.Фаворский, Т.А.Маврина и др.).



Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в фотографии и 
живописи. Особенности  художественной  фотографии. Создание  художественного  образа  в 
фотоискусстве.  Выразительные  средства  (композиция,  план,  ракурс,  свет,  ритм  и  др.). 
Фотохудожники – мастера российской и зарубежной школ.
Изобразительная  природа  экранных  искусств. Специфика  киноизображения:  кадр  и  монтаж. 
Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет,  цвет,  музыка, 
звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино 
(сценарист,  режиссер,  оператор,  художник,  актер). Фрагменты  фильмов  (С.М.Эйзенштейн 
«Броненосец Потемкин», С.П.Урусевский «Летят журавли» и др.). Мастера кино (С.М.Эйзенштейн, 
А.П.Довженко, Г.М.Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его особенности и 
возможности.
Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах.
Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Художник-
творец-гражданин – выразитель ценностей эпохи.
Опыт художественно-творческой деятельности
Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства 
в собственной художественно-творческой деятельности.  Плоское и объемное изображение 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, группы предметов, человека, фрагментов 
природы,  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 художественной фотографии, фотоколлажа, мультфильма, видеофильма, 
раскадровки по теме. 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.
Национально-региональный компонент реализуется при изучении тем: «Народный праздничный 
костюм»,  «Древние  образы  в  современных  народных  игрушках»,  «Герб  и  флаг  Республики  
Татарстан»,  «Объемные  изображения  в  скульптуре»,  «Городской  пейзаж»,  «Поэзия 
повседневности жизни  в  искусстве  разных  народов»,  «Жизнь  в  моем городе  в  прошлых  веках»,  
«Народное художественное творчество. Орнамент как основа декоративного украшения»

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать/понимать

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы  изобразительной  грамоты  (цвет,  тон,  колорит,  пропорции,  светотень,  перспектива, 
пространство, объем, ритм, композиция);

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;



- наиболее крупные художественные музеи России и мира;

- значение  изобразительного  искусства  в  художественной  культуре  и  его  роль  и  в 
синтетических видах творчества;

- уметь

- применять  художественные  материалы  (гуашь,  акварель,  тушь,  природные  и  подручные 
материалы)  и  выразительные  средства  изобразительных  (пластических)  искусств  в  творческой 
деятельности;

- анализировать  содержание,  образный  язык  произведений  разных  видов  и  жанров 
изобразительного  искусства  и  определять  средства  выразительности  (линия,  цвет,  тон,  объем, 
светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства,  узнавать изученные 
произведения;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).

Содержание учебной программы по технологии 
Цели изучения технологии на ступени основного общего образования:

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся 
в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 
значимых продуктов труда;

- овладение общетрудовыми  и  специальными  умениями,  необходимыми  для  поиска  и 
использования  технологической  информации,  проектирования  и  создания  продуктов  труда, 
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 
и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных  интересов,  технического  мышления,  пространственного 
воображения,  интеллектуальных,  творческих,  коммуникативных  и  организаторских 
способностей;

- воспитание трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремленности, 
предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей  деятельности,  уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

- получение  опыта  применения  политехнических  и  технологических  знаний  и  умений  в 
самостоятельной практической деятельности.



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.

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; разметка заготовки для детали (изделия) на 
основе  графической  документации  с  применением  разметочных,  контрольно-измерительных 
инструментов,  приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с учетом 
видов  и  свойств  материалов;  использование  технологических  машин  для  изготовления  изделий; 
визуальный  и  инструментальный  контроль  качества  деталей;  соединение  деталей  в  изделии  с 
использованием инструментов  и приспособлений для сборочных работ;  защитная  и декоративная 
отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение.

Изготовление  изделий  декоративно-прикладного  назначения  с  использованием  различных 
технологий  обработки  материалов.  Традиционные  виды  декоративно-прикладного  творчества  и 
народных  промыслов  России.  Изготовление  изделий  с  использованием  технологий  одного  или 
нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование  полезных  изделий  из  конструкционных  и  поделочных материалов.  Оценка 
затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг.
Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения технологических  
процессов на окружающую среду и здоровье человека.
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. 



Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), 
распространенных в районе проживания.
Проектирование  полезных  изделий  с  использованием  текстильных  или  поделочных  материалов. 
Оценка материальных затрат и качества изделия.
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 
Кулинария

Санитарные  требования  к  помещению  кухни  и  столовой.  Выполнение  правил  санитарии  и 
гигиены  при  обработке  пищевых  продуктов.  Профилактика  пищевых  отравлений.  Рациональное 
размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах.
Планирование рационального питания. 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 производством и обработкой пищевых продуктов.

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.

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения и 
составления электрических схем.

Сборка  моделей  электроосветительных  приборов  и  проверка  их  работы  с  использованием 
электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и 
управление скоростью его 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  полезных  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.

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. 
Применение 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 с 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.  Соблюдение  правил 
безопасного пользования бытовой техникой.
Ознакомление с профессиями в области труда,  связанного с выполнением санитарно-технических 
или ремонтно-отделочных работ.
Анализ бюджета 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 
рыка и потребностей местного населения товарах и услугах.  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.
Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, структуры 
объектов и процессов 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.
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.
     Национально-региональный  компонент изучается  в  следующих  темах:  Татарская 
вышивка.История вышивки, ее мотивы: сказочные и местные.Основные стили в одежде. Изделие,  
выполненное в лоскутной технике.Обычаи, традиции, правила поведения за столом. Национальные и 
местные  оформления  интерьера  жилых  помещений.  Местные  обычаи  приема  гостей.  
Национальные праздники и обряды.  Группы плечевой и поясной одежды. Развитие моды. Силуэт и 
стиль  в  одежде.  Декоративно-прикладное  творчество  и  его  виды.  Значение  декоративно-
прикладных изделий татарского народа.
Требования к уровню подготовки выпускников 
Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:
знать/понимать

- основные  технологические  понятия;  назначение  и  технологические  свойства  материалов; 
назначение  и  устройство  применяемых  ручных  инструментов,  приспособлений,  машин  и 
оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 
различных  технологий  обработки  материалов  и  получения  продукции  на  окружающую  среду  и 
здоровье  человека;  профессии  и  специальности,  связанные  с  обработкой  материалов,  созданием 
изделий из них, получением продукции;

- уметь

- рационально  организовывать  рабочее  место;  находить  необходимую  информацию  в 
различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять 
последовательность  выполнения  технологических  операций  для  изготовления  изделия  или 
получения  продукта;  выбирать  материалы,  инструменты  и  оборудование  для  выполнения  работ; 
выполнять  технологические  операции  с  использованием  ручных  инструментов,  приспособлений, 
машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 
инструментами,  машинами  и  оборудованием;  осуществлять  доступными  средствами  контроль 
качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить 
разработку  учебного  проекта  изготовления  изделия  или  получения  продукта  с  использованием 
освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов 
и условий; распределять работу при коллективной деятельности;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

- получения  технико-технологических  сведений  из  разнообразных  источников  информации; 
организации  индивидуальной  и  коллективной  трудовой  деятельности;  изготовления  или  ремонта 
изделий  из  различных  материалов;  создания  изделий  или  получения  продукта  с  использованием 
ручных инструментов,  машин,  оборудования  и  приспособлений;  контроля качества  выполняемых 
работ  с  применением  мерительных,  контрольных  и  разметочных  инструментов;  обеспечения 
безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения 
планов профессионального образования и трудоустройства.

Содержание учебной программы по ОБЖ



Цели  изучения основ  безопасности  жизнедеятельности  на  ступени  основного  общего 
образования:
- освоение знаний о  здоровом образе  жизни;  опасных и чрезвычайных ситуациях  и  основах 

безопасного поведения при их возникновении;

- развитие  качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

- воспитание  чувства  ответственности  за  личную  безопасность,  ценностного  отношения  к 
своему здоровью и жизни;

- овладение умениями предвидеть 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
Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные привычки и 

их профилактика. 
Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

велосипедистов).  Опасные  ситуации  на  транспорте.  Поведение  пассажиров  в  общественном 
транспорте.

Пожар.  Возможные причины пожара.  Меры пожарной безопасности.  Правила поведения  на 
пожаре. Использование средств пожаротушения. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему.
Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др.
Использование  индивидуальных  средств  защиты:  домашней  медицинской  аптечки,  ватно-

марлевой повязки, респиратора, противогаза.
Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.
Меры  безопасности  при  пребывании  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.

Ситуации  криминогенного  характера,  меры  предосторожности  и  правила  поведения. 
Элементарные способы самозащиты.

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, 
местах проведения массовых мероприятий, на стадионах).

Меры  предосторожности  при  угрозе  совершения  террористического  акта.  Поведение  при 
похищении или захвате в качестве заложника.
Оказание первой медицинской помощи

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях.
Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения.
Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой информации.
Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен



знать/понимать
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику;

- правила  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях  социального,  природного  и 
техногенного характера;

- способы безопасного  поведения в  природной среде:  ориентирование  на  местности,  подача 
сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;

- уметь

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 
ликвидации очагов возгорания;

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;

- пользоваться  средствами  индивидуальной   защиты  (противогазом,  респиратором,  ватно-
марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 
минимально  необходимый  набор  документов,  вещей  и  продуктов  питания  в  случае  эвакуации 
населения. 

- использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;

- пользования бытовыми приборами и инструментами;

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

Содержание учебной программы по физической культуре 

Цели изучения физической культуры на ступени основного общего образования: 
- развитие основных физических  качеств  и  способностей,  укрепление здоровья,  расширение 

функциональных возможностей организма;

- формирование культуры  движений,  обогащение  двигательного  опыта  физическими 
упражнениями  с  общеразвивающей  и  корригирующей  направленностью;  приобретение 
навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;



- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 
физкультурно-оздорови-тельной и спортивно-оздоровительной деятельности;

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 
формировании здорового образа жизни.

Основы физической культуры и здорового образа жизни
Роль  физической  культуры  и  спорта  в  формировании  здорового  образа  жизни,  профилактике 
вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка.
Олимпийские  игры  древности  и  современности.  Достижения  отечественных  и  зарубежных 
спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической культуры в России. 
Двигательные действия, физические качества,  физическая нагрузка.  Контроль за индивидуальным 
физическим  развитием  и  физической  подготовленностью,  техникой  выполнения  упражнений, 
соблюдением режимов физической нагрузки. 
Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 
Нормы  этического  общения  и  коллективного  взаимодействия  в  игровой  и  соревновательной 
деятельности.
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта.
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы  утренней  и  дыхательной  гимнастики,  гимнастики  для  глаз,  физкультпауз 
(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 
Комплексы  упражнений  для  профилактики  нарушений  опорно-двигательного  аппарата, 
регулирования массы тела и формирования телосложения.
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Упражнения  и  комплексы  из  современных  оздоровительных  систем  физического  воспитания, 
адаптивной физической культуры.
Основы туристской подготовки. 
Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Акробатические  упражнения  и  комбинации  (кувырки,  перекаты,  стойки,  упоры,  прыжки  с 
поворотами, перевороты). 
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, 
повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. 
Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. 
Легкая  атлетика:  спортивная ходьба,  бег на короткие,  средние и  длинные дистанции,  барьерный,  
эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча.
Лыжная  подготовка:  основные  способы  передвижения  на  лыжах,  техника  выполнения  спусков, 
подъемов, поворотов, торможений.
Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе,  футболе, 
мини-футболе.
Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 
Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры.
Элементы техники национальных видов спорта. 

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физической культуры ученик должен:
знать/понимать

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 
активного отдыха и профилактике вредных привычек;  



- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

- уметь

- составлять  и  выполнять  комплексы упражнений утренней  и  корригирующей гимнастики  с 
учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять  акробатические,  гимнастические,  легкоатлетические  упражнения,  технические 
действия в спортивных играх;

- выполнять  комплексы  общеразвивающих  упражнений  на  развитие  основных  физических 
качеств,  адаптивной (лечебной)  физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 
подготовленности;

- осуществлять  наблюдения  за  своим физическим  развитием  и  индивидуальной  физической 
подготовленностью,  контроль  за  техникой  выполнения  двигательных  действий  и  режимом 
физической нагрузки; 

- соблюдать  безопасность  при  выполнении  физических  упражнений  и  проведении 
туристических походов;

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

- проведения  самостоятельных  занятий  по  формированию  телосложения,  коррекции  осанки, 
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в актив-ный отдых и досуг.

2.3. Образовательная программа среднего  общего образования III ступень обучения (10-11 
классы)

Содержание учебной программы по русскому языку  (базовый уровень)

- Цели изучения русского языка на базовом уровне среднего  общего образования:

- 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;

- развитие  и  совершенствование способности  к  речевому  взаимодействию  и  социальной 
адаптации;  информационных  умений  и  навыков;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития; 
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;



- 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, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Развитие навыков монологической и диалогической речи.
Использование  различных  видов  чтения  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи  и  характера 
текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, 
стилей и жанров.
Учебно-научный,  деловой,  публицистический  стили,  разговорная  речь,  язык  художественной 
литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, 
реферата,  тезисов,  рецензии.  Составление  деловых  документов  различных  жанров  (расписки, 
доверенности, резюме). Культура разговорной речи.

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 
компетенций
Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
Русский язык в кругу языков народов России.
Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка.
Особенности русского речевого этикета.
Перевод с родного языка на русский.

Требования к уровню подготовки выпускников

- 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-куль-турной, 
учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

- уметь

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,  точности и уместности их 
употребления;

- проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и 
разновидностей языка;

аудирование и чтение

- использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных  текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 
виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-
культурной и деловой сферах общения;

- применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы  современного 
русского литературного языка;

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем;

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

- осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа; 



приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

- развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

- совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к  речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 
государства.

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их фонетической, 
лексической и грамматической систем;

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов.

Содержание учебной программы по литературе (базовый уровень)

- Цели изучения литературы на базовом уровне среднего  общего образования:

- 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.

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся 
при параллельном изучении родной и русской литературы;



- формирование  умения  соотносить  нравственные  идеалы  произведений  русской  и  родной 
литературы,  выявлять  их  сходство  и  национально-обусловленное  своеобразие  художественных 
решений;

- совершенствование  речевой  деятельности  учащихся  на  русском языке:  умений и  навыков, 
обеспечивающих  владение  русским  литературным  языком,  его  изобразительно-вырази-тельными 
средствами.

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения

Основными  критериями  отбора  художественных  произведений  для  изучения  в  школе 
являются  их  высокая  художественная  ценность,  гуманистическая  направленность,  позитивное 
влияние  на  личность  ученика,  соответствие  задачам  его  развития  и  возрастным  особенностям,  а 
также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.

Художественные  произведения  представлены  в  перечне  в  хронологической 
последовательности:  от  литературы  XIX века  до  новейшего  времени.  Такое  построение  перечня 
определяется  задачами  курса  на  историко-литературной  основе,  опирающегося  на  сведения, 
полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен 
на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет 
глубже осознать диалог классической и современной литературы.

Перечень  произведений  представляет  собой  инвариантную  часть  любой  программы 
литературного  образования,  обеспечивающую  федеральный  компонент  общего  образования. 
Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, 
что  содействует  реализации  принципа  вариативности  в  изучении  литературы. Данный  перечень 
включает три уровня детализации учебного материала: 
− названо имя писателя с указанием конкретных произведений;

− названо  имя  писателя  без  указания  конкретных  произведений  (определено  только  число 
художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю);

− предложен  список  имен  писателей  и  указано  минимальное  число  авторов,  произведения 
которых  обязательны  для  изучения  (выбор  писателей  и  конкретных  произведений  из 
предложенного списка предоставляется автору программы или учителю).

В  лицее на базовом уровне сохраняются все факторы, которые определяют специфику содержания 
предмета  «Литература» в основной школе.  Кроме того,  выпускники должны выходить на диалог 
русской  и  родной  литературы  и  культуры,  учитывать  их  специфику  и  духовные  корни.  Таким 
образом реализуется принцип единого литературного образования, решающего образовательные и 
воспитательные задачи на материале родной и русской литературы.
 Содержание курса для 10 класса 

Литература XIX века. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 
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. Возник-новение 
романтизма.  Жуковский.  Батюшков.  Рылеев.  Баратынский.  Тютчев.  Романтизм  Пушкина, 
Лермонтова  и  Гоголя.  Зарождение  реализма  (Крылов,  Грибоедов,  Пушкин,  Лер-монтов,  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...»,  «Деревня», «К морю», «Вольность», «Осень» и др. Слияние гражданских, 
философских и личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте человека 
в нем через приобщение к ходу истории.  Вера в неостановимый поток жизни и преемственность 
поколений. Историзм и народность - основа реализма Пушкина. Развитие реализма в поэме «Медный 
всадник».  Роман  «Евгений  Онегин»  (обзорное  изучение  с  анализом  фрагментов).  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...»,  «Молитва» («Я, Матерь Божия,  ныне с  молитвою...»),  «Завещание»,  «Нет,  не тебя  так 
пылко я люблю…», «Расстались мы: но твой портрет…», «Как небеса твой взор блистает…», «Они 
любили друг друга…».  Своеобразие художественного мира Лермонтова.  Романтизм и реализм в 
творчестве поэта. Роман «Герой нашего времени» (обзорное изучение с анализом повести «Княжна Мери»);
Теория  литературы.  Углубление  понятий  о  романтизме  и  реализме,  об  их  соотношении  и 
взаимовлиянии. 
Николай Васильевич Гоголь.  Жизнь и творчество.  (Обзор.)  Поэма «Мертвые души» (первый том) 
(обзорное изучение с анализом отдельных глав). Теория литературы.
Литература второй половины XIX века. Обзор русской литературы второй половины XIX века. 
Россия  второй  половины  XIX  века.  Традиции  и  новаторство  в  русской  поэзии.  Формирование 
национального театра. 
Расцвет  русского  романа  (Тургенев,  Гончаров,  Л.  Толстой,  Достоевский),  драматургии 
(Островский,).  Русская  поэзия.  Судьбы  романтизма  и  реализма  в  поэзии.  Классическая  русская 
литература и ее мировое признание. 
Александр Николаевич Островский.  Жизнь и творчество. (Обзор.) Драма «Гроза». Ее народные 
истоки.  Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. 
Своеобразие  конфликта  и  основные  стадии  развития  действия.  При-ем  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. 
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). Очерк «Фрегат «Паллада».
Теория  литературы.  Обобщение  в  литературе.  Типичное  явление  в  литературе.  Типическое  как 
слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Ли-тературная 
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. Критика о Тургенев («Базаров» Д. И. Писарева). 
Теория литературы. Проблематика. Углубление понятия о романе (частная жизнь в истори-ческой 
панораме, социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 
Федор  Иванович  Тютчев.  Жизнь  и  творчество.  Наследник  классицизма  и  поэт-романтик. 
Философский характер тютчевского романтизма. Стихотворения:  «Silentium!», «Не то, что мните вы, 



природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», 
«К.  Б.»  («Я  встретил  вас  –  и  все  былое...»),  «Я очи  знал,  -  о,  эти  очи!..»,  «О,  не  тревожь  меня  укорой 
справедливой…», «О вещая душа моя…».  Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства 
в лирике. Лирический герой. 
Афанасий  Афанасьевич  Фет.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Стихотворения:  «Шепот,  робкое 
дыханье...», «Еще майская ночь», «Я пришел к тебе с приветом...», «Целый мир от красоты...», «Это 
утро, радость эта...», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..». 
Теория литературы. Художественный образ. Композиция лирического стихотворения. Но-ваторство 
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:  «Коль  любить,  так 
безрассудку…», «Не верь мне, друг, когда, в избытке горя…», «Осень. Обсыпается весь наш бедный 
сад…». 
Николай Алексеевич  Некрасов.  Жизнь и  творчество.  (Обзор.)  Лирика.  Народные харак-теры и 
типы  т  некрасовской  лирике.  Стихотворения:  «В  дороге»,   «Поэт  и  гражданин»,  «Элегия», 
«Вчерашний  день  в  часу  шестом…»,   «Мы  с  тобой  бестолковые  люди..-,  «О  Муза!  Я  у  двери 
гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Зине», «Рыцарь на час». Замысел поэмы «Кому на Руси 
жить  хорошо».  Дореформенная  и  пореформенная  Россия  в|  поэме,  широта  тематики  и  стилисти-
ческое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного 
рабства,  тема  народного  бунта.  Фольклорное  начало  в  поэме.  Особенности  поэти-ческого  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. Рассказ «Однодум». Проблема сказа. Понятие о 
стилизации. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «История одного города» 
—  ключевое  художественное  произведение  писателя.  Теория  литературы.  Фантастика,  гротеск, 
гипербола, эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение общественной позиции писателя. 
Федор  Михайлович  Достоевский.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Достоевский,  Гоголь  и 
«натуральная школа». «Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Ат-мосфера 
60-х годов 19 века и её отражение в романе. Петербургские углы, униженные и ос-корбленные в 
романе «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. 
Нравственный смысл произведения. Дос-тоевский 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 романе Достоевского. 
Лев  Николаевич  Толстой.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Творческая  история  романа  «Война  и 
мир».  Сатирическое  изображение  большого  света  в  романе.  Народ  и  «мысль  народная»  в 
изображении писателя.  Духовные искания  Андрея  Болкон-ского  и  Пьера  Безухова.  Нравственно-
психологической  облик  Наташи  Рос-товой.  Философский  смысл  образа  Платона  Каратаева. 
Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их про-тивопоставления. 
Патриотизм  ложный  и  патриотизм  истинный.  Всемирное  значение  Толстого  —  художника  и 
мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. Теория литературы. Роман-эпопея. 
Антон Павлович Чехов.  Жизнь и творчество. Рассказы «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», 
«Дама с собачкой». Комедия «Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как 
прошлое, настоящее и будущее России. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное 
течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. Теория 
литературы. 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. 
Из зарубежной литературы. Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные 
тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний роман-тизм. 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.  Неожидан-ность развязки.  Особенности 
жанра новеллы. 
О.Бальзак. «Евгения Гранде» Гибель естественного начала под давлением денежных отношений.
Зарубежная поэзия 19 века. Д.Г.Байрон Корсар». Противоречивость характера Конрада.

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). 
Литература первой половины XX века. Обзор русской литературы первой половины XX века. 
Традиции  и  новаторство  в  литературе  рубежа  XIX-ХХ  вв.  Реализм  и  модернизм.  Трагические 
события  первой  половины  XX  в.  и  их  отражение  в  русской  литературе  и  лите-ратурах  других 
народов России. 
И. А. Бунин.  Жизнь и творчество (обзор).  Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, 
звезды!..»,  «Последний  шмель».  Философичность  и  тонкий  лиризм  стихотворе-ний  Бунина. 
Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные 
темы русской поэзии в лирике Бунина. 
Рассказы:  «Господин  из  Сан-Франциско»,  «Чистый понедельник»,  «Лёгкое  дыхание»,  цикл 
«Темные  аллеи».Развитие  традиций  русской  классической  литературы  в  прозе  Буни-на.  Тема 
угасания  "дворянских  гнезд"  в  рассказе  “Антоновские  яблоки”.  Исследование  на-ционального 
характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром 
природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской про-зы. 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  ху-дожественных 
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  фило-софской  концепции 
Горького.  Прием контраста,  особая  роль пейзажа  и  портрета  в  расска-зах  писателя.  Своеобразие 
композиции рассказа.  Пьеса «На дне». Сотрудничество писате-ля с Художественным театром. “На 
дне”  как  социально-философская  драма.  Смысл  назва-ния  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 че-ловека (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 "рус-ский 
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. 
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 стихотво-рении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий ре-волюции. 
Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в по-эме. 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  скрип-ка», 
«Заблудившийся  трамвай»,  «Капитаны».  Героизация  действительности  в  поэзии  Гуми-лева, 
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  футури-стов:  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», «Бобэо-би 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?», «По-слушайте!», 
«Скрипка  и  немножко  нервно»,  «Лиличка!»,  «Юбилейное»,  «Прозаседавшие-ся».  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, осмысле-ние 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. 
Крестьянская поэзия. Продолжение традиций русской реалистической крестьянской по-эзии XIX в. 
в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 



Н.  А.  Клюев.  Жизнь  и  творчество  (обзор).Стихотворения:  «Осинушка»,  «Я  люблю  цыган-ские 
кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...». Особое место в литературе начала века крестьянской 
поэзии.  Крестьянская  тематика,  изображение  труда  и  быта  деревни,  тема  ро-дины,  неприятие 
городской цивилизации. Выражение национального русского самосозна-ния. Религиозные мотивы. 
С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бро-дить, 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 роди-мый дом…», «Неуютная 
жидкая лунность…».
Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есе-нина. 
Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. 
Светлое и трагическое в поэзии Есенина.  «Анна Снегина»  — поэма о судьбе человека и Родины. 
Биографические мотивы. Образ лирического героя. 
Русская  литература  20-40-х  годов(обзор).  Общая  характеристика  развития  страны  после 
Октябрьской революции. Сложность периодизации русской литературы послереволюцион-ных 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 (ста-новление личности в 
эпохе).  Изображение  народа.  Художественное  своеобразие  романа  (особенности  композиции  и 
стиля). 
А.А.Фадеев.  Жизнь  и  творчество(обзор).  "Разгром".  Тема  Гражданской  войны  в  литерату-ре. 
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.  Испыта-ния  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 незави-симость позиции.  Самобытность поэтического слова.  Богатство ритмики,  свежесть и не-
ожиданность 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 
одиче-ские 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  чер-нил  и 
плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Лю-бить иных — тяжелый 
крест...», «Никого не будет в доме...», «Сосны», «Иней», «Снег идет», «Гамлет», «3имняя ночь» 
(по  выбору  учителя  и  учащихся).  Поэтиче-ская  эволюция  Пастернака:  от  сложности  языка  к 
простоте  поэтического  слова.  Про-никновенный  лиризм  и  одухотворенность  поэзии  Пастернака. 
Стремление  "поймать  жи-вое".  Пристальное  внимание к живым просторам,  восторг  перед миром 



природы.  Размыш-ления  о  жизни,  любви,  природе  искусства.  Живописность  и  музыкальность 
поэзии,  дина-мичность  и  порывистость  стиха,  раскованность  синтаксиса.  Яркость  формы  и 
философская  насыщенность  лирики.  Человек  и  природа.  Поэт  и  поэзия.  Тема  интеллигенции  в 
револю-ции. Герой и автор. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 
"Доктор Живаго" (обзор).  Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и лири-ческого 
начала. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь с проблемати-кой 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. 
"Мастер  и  Маргарита".  Необычность  композиции  романа:  сочетание  фантастического  сю-жета  с 
философско-библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. Человеческое и божест-венное в облике 
Иешуа Га-Ноцри. Образ Понтия Пилата и его роль в романе. Тема совести. Мастер и его Маргарита. 
Образы Воланда и его свиты. Масштаб изображения главных ге-роев романа. Мастерство Булгакова-
сатирика.  Проблема нравственного  выбора  в  романе.  Проблема творчества  и  судьбы художника. 
Смысл финальной главы романа. 
А.П.Платонов.  «Усомнившийся  Макар.  Трудная  судьба  писателя.  "Непростые"  простые  герои 
Платонова. Необычность стилистики писателя. 
М.А.Шолохов. Жизнь и творчество писателя(обзор). "Тихий Дон" - роман-эпопея о все-народной 
трагедии.  Судьба  Григория  Мелехова  как  путь  поиска  правды  жизни.  Яр-кость  характеров  и 
жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, личность и 
масса. 
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.  В.  Л.  Кондратьева 
«Сашка». Повесть  о  войне  рядового  пехотинца.   К.Д.Воробьёв  «Убиты  под  Москвой». 
Автобиографическая  основа  повести.  В.В.Быков  «Сотников».  Нравственная  проблематика 
произведения. Образы Сотникова и Рыбака, «две точки» зрения в повести.      
Литература народов России.
Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов России 
в  обращении  к  общенародной  проблематике:  сохранение  мира  на  земле,  экология  природы, 
сбережение духовных богатств,  гуманизм социальных взаимоотношений.  Переводы произведений 
национальных писателей на русский язык. 
М.Джалиль. Стихи из цикла «Моабитская тетрадь». Тема патриотизма в стихах М.Джалиля. 
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. «Я убит подо Ржевом…»,  «Лежат 
они глухие и немые…». «Слово о словах». Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. 
Тема памяти в лирике Твардовского.
Ф. А. Абрамов.  Судьба северной русской деревни в годы войны и послевоенные годы в романе 
«Две зимы и три лета». 
И.А.Бродский. Лирика «Пророчество»…Я пасынок державы дикой с разбитой мордой…
А.И.Солженицын.  «Один  день  Ивана  Денисовича»,  «Архипелаг  ГУЛАГ»  (главы)  Тема 
трагической судьбы человека в тоталитарном государстве  и ответственности народа,  а  также его 
руководителей  за  настоящее  и  будущее  страны.  Особенности  художественных  решений  в 
произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве. 
В.  Т.  Шаламов.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  «Колымские  рассказы»:  «Ожерелье  княгини 
Гагариной», «Сентенция».   История создания книги «Колымских рассказов». Влияние «оттепели» 
60- х  гг. на развитие литературы.



В.П.Астафьев. Повесть «Царь - рыба». Философский смысл изображения природы. 
Взаимоотношения человека и природы.
В.Г.  Распутин. "Прощание  с  Матёрой".  Уважение  к  прошлому,  историческая  память  народа  в 
романе "Прощание с Матё-рой". 
В.  М.  Шукшин.  Рассказы:  «Ванька  Тепляшин»,   «Верую!»,  «Алеша  Бесконвойный». 
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах.  Диалоги в шукшинской 
прозе. Особенно-сти повествовательной манеры Шукшина. 
Н. М. Рубцов. Биография поэта.  Лирика.  «Журавли»,  «Душа хранит»,  «Посвящение другу»,  «Во 
время грозы». Тема природы, России в лирике Рубцова Развитие традиционных тем русской лирики 
(тема любви, гражданского служения, единства человека и природы).
Е. А. Евтушенко. Биография поэта. Лирика. «Свадьбы», «Со мною вот что происходит…», «Идут 
белые снеги…».
А. А. Вознесенский. Биография поэта. Лирика.
«Гойя», «Тишины!», «Сага».
Б. А. Ахмадуллина. Биография поэта. Лирика.
«Влечет меня старинный слог…», «Свеча», «Это я…»
Б. Ш. Окуджава. Биография поэта. «Дорожная песня»…Песня барда
В. С. Высоцкий. Биография поэта. «Песня о звёздах».
А. В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота».  Проблематика, основной конфликт и система об-разов в 
пьесе.  Своеобразие  ее  композиции.  Образ  Зилова  как  художественное  открытие  драматурга. 
Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 
Литература последнего десятилетия Проза. Елена Габова «Не пускайте Рыжую на озеро», «Сено-
солома», «Баскетбольная история». Рассказы из жизни старшеклассников. Поэзия. Творчество поэтов 
Марии Аввакумовой и Виктора Дронникова
Зарубежная XX века.
Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. Основные направления. Проблемы 
самопознания, нравственного выбора в творчестве прогрессивных писателей. Реализм и модернизм. 
Эрих Мария Ремарк. «На западном фронте без перемен». Тема «потерянного поколения».
Г.Аполлинер. Лирика ("Мост Мирабо" и др.). Экспериментальная направленность лири-ки. 
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 Хемин-гуэя. 
Национально-региональный   компонент   реализуется   при   изучении   тем:   «Превосходная 
должность –  быть на земле  человеком».  А.М.Горький.  Очерк  жизни и  творчества –  казанский  
период жизни писателя.  Обзор литературы 20-30-х годов. Общая характеристика литературного 
процесса. Литературные группировки и журналы – выступление К.Наджми на I Всесоюзном съезде  
писателей.  Поэтический  мир  М.Цветаевой  –  рассказ  о  последнем  годе  жизни  В  Чистополе  и  
Елабуге.   Литература  периода  Великой  Отечественной  войны.  Проза  (обзор).  Поэзия  (обзор)  – 
М.Джалиль «Моабитская тетрадь».  Литература Татарстана на современном этапе. Обзор.

Требования к уровню подготовки выпускников

- В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен

- знать/понимать

- образную природу словесного искусства;

- содержание изученных литературных произведений;

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



- основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  литературных 
направлений;

- основные теоретико-литературные понятия; 

- уметь

- воспроизводить содержание литературного произведения;

- анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,  используя  сведения  по 
истории  и  теории  литературы  (тематика,  проблематика,  нравственный  пафос, система  образов, 
особенности композиции,  изобразительно-выразительные средства языка,  художественная деталь); 
анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с  проблематикой 
произведения;

- соотносить  художественную литературу  с  общественной  жизнью и  культурой; раскрывать 
конкретно-историческое  и общечеловеческое  содержание  изученных литературных произведений; 
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи;

- определять род и жанр произведения;

- сопоставлять литературные произведения;

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  соблюдая  нормы 
литературного произношения;

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы.

- соотносить  нравственные  идеалы  произведений  русской  и  родной  литературы,  находить 
сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их воплощения;

- самостоятельно  переводить  на  родной  язык  фрагменты  русского  художественного  текста, 
используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка;

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной литературы, 
давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

- создания  связного  текста  (устного  и  письменного)  на  необходимую  тему  с  учетом  норм 
русского литературного языка;

- участия в диалоге или дискуссии;



- самостоятельного  знакомства  с  явлениями  художественной  культуры  и  оценки  их 
эстетической значимости;

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

Содержания учебной программы по татарскому языку

10-11 нче сыйныфларда татар теленн н т б нд ге темалар  кабатлана:ә ү ә ә
- тел турында.
- фонетика, орфоэпия.
 -лексика м фразеология.һә
-  с з т зелеше, с з ясалышы.ү ө ү
- морфология.
- синтаксис, пунктуация
- стилистика.

“Татар милли д би язма тел” б лекл ре йр нелә ә ү ә ө ә ә

Укучыларны  белемн рне зл штер  д р сен , осталык м к некм л ренң ә ү ә ү ә әҗә ә һә ү ә ә ә 
тал пл р: ә ә

 Фонетика м орфоэпияд нһә ә .
д би телд  д рес с йл  кагыйд л рен зл штер ; беренче и екӘ ә ә ө ө әү ә ә ү ә ү җ л рд  |а| авазын, шулайә ә  

ук татар телене  зенч лекле авазларын (|къ|, |гъ|, |w|ң ү ә , | |, | |, | |) д рес йт ; басымсыз и екл рдҗ һ ң ө ә ү җ ә ә 
м  ике  с з  арасында  сузыклар  кыскару  очракларын,  ике  сузык  арасында  |къ|,  |гъ|  м  |п|  һә ү һә – 

тартыкларыны  я гыраулашуын норма буларак гам ли зл штер . Сингармонизм законын д ресң ң ә ү ә ү ө  
файдалану. Т рле телл рд н керг н алынма с зл рне д рес итеп йт . Д рес интонация бел н с йө ә ә ә ү ә ө ә ү ө ә ө -
л ;  с з  басымын,  логик  басымны м фраза  басымын д рес  кую.  Кыскасы шул:  укучыларданәү ү һә ө  

д би тел нормалары нигезенд  д рес с йл  тал п ител .ә ә ә ө ө әү ә ә
Графика м орфографияд нһә ә .
Алфавитны  ист  калдыру.  Х реф  бел н  авазны  бер-берсенн н  аера  бел ;  х рефл рнеә ә ә ә ү ә ә ң 

исемен бел  м аларны д рес язу, с зд ге орфограммаларны аеру.ү һә ө ү ә
Орфографик  принцип  зенч лекл рен  бел ;  шуларга  нигезл неп,  с зл рне  д рес  язу,ү ә ә ү ә ү ә ө  

бигр к т  кушма, ясалма, парлы, тезм  м кыскартылма с зл рне  д рес язылышын а лата алу;ә ә ә һә ү ә ң ө ң  
т рле с злекл рд нө ү ә ә  – беренче чиратта  орфографик с злект н кир генч  файдалана бел ; з хатаү ә ә ә ү ү -
ларын т з т  к некм л рен  ия булу.ө ә ү ү ә ә ә

Лексика м фразеологияд нһә ә .
С злек составында татар теленеү ң зү  с зл рен, башка телл рд н керг н алынма с зл рне;ү ә ә ә ә ү ә  

т рле тармакка караган с зл рне аера бел , алардан урынлы файдалану.  Синоним,  антоним мө ү ә ү һә  
омонимнарны  зенч лекл рен бел .ң ү ә ә ү

А латмалы  с злек.  Фразеология  м  синонимнар,  шулай  ук  башка  т р  с злекл рд нң ү һә ө ү ә ә  
н ти ле файдалану.ә җә

Укучыны  з с йл мен м чит кеше с йл г нн рне с з м фразеоң ү ө ә һә ө ә ә ә ү һә логик бер млекл рнеә ә  
т г л, стилистик яктан урынлы кулланылуы ягыннан б яли алуы.ө ә ә

С з т зелеше м ясалышы буенчаү ө һә .
С зне  м гън ле  кис кл ре.  М гън ле  кис кл реү ң ә ә ә ә ә ә ә ә нең т п  билгел рен,  таө ә мыр  м  нигезһә  

с зл рне,  шулай  ук  кушымчаларны  м  аларны  функциял ре  буенча  т рл рен  аера  бел ;ү ә һә ң ә ө ә ү  
с зл рне м гън ле кис кл рг  тарката бел   к некм л рен  ия булу.ү ә ә ә ә ә ә ү ү ә ә ә

С з ясалышы т рл рен бел ;  с з ясалышы бел н форма ясалышы арасында аерманы а лату.ү ө ә ү ү ә ң
Морфологияд нә .
С зл рне  т ркемл  принципларын  а лата  алу;  р  с з  т ркемене  т п  билгел рен,ү ә ө әү ң һә ү ө ң ө ә  

т рл нешен, т ркемч л рен (сыйфаттаө ә ө ә ә  – д р л ре, ясалышы м д рес язылышын, мл д геә әҗә ә һә ө җө ә ә  
хезм тен  бел .  Фигыльне  аеруә ү ң ча  катлаулы  с з  т ркеме  булуын  а лау,  затланышлы  мү ө ң һә  



затланышсыз  фигыльл рг  хас  зенч лекл рне  а лата  алу.  Морфологик  яктан  с зл рә ә ү ә ә ң ү ә не  иркен 
тикшер  алу к некм л рен  ия булу. С йл мд  с з т ркемн рен д рес куллану.ә ү ә ә ә ө ә ә ү ө ә ө

Синтаксистан. 
Синтаксисны  н рс г  йр т ен,  с йл м  бер млекл рен  бел ;  с йл мд  с зл рң ә ә ә ө ә ү ө ә ә ә ү ө ә ә ү ә  

б йл нешен м аларны формалаштыру чараларын зл штер .ә ә һә ү ә ү
С зтезм  м мл  билгел рен бел  м аларны мисаллар бел нү ә һә җө ә ә ү һә ә  д лилли алу.ә                
Гади м кушма мл л рне бер-берсенн н аера бел ; йтел  макһә җө ә ә ә ү ә ү сатыннан чыгып, млҗө ә 

т рл рен  (хик я,  сорау,  боеру  мл л рне),  шуө ә ә җө ә ә лай  ук  тойгылы  мл не  бел  аларны  д ресҗө ә ү ә  
интонация бел н укый ( йт ) алу.ә ә ә

мл не  баш  м  иярчен  кис кл рен,  аерымланган  иярчен  кис кл рҖө ә ң һә ә ә ә ә не,  ти д шң ә  
кис кл рне, энд ш м кереш с зл рне тану, аларга хас зенч лекл рне мисаллар стенд  а латаә ә ә һә ү ә ү ә ә ө ә ң  
алу.

Тезм  кушма мл  м шулай ук иярченле кушма мл л рне  т зеә җө ә һә җө ә ә ң ө леше м м гън сеһә ә ә  
ягыннан  т рл рен,  аларга  хас  б йл че  чараларны  а лату;  кушма  мл л рне  лешл реө ә ә әү ң җө ә ә ң ө ә  
арасында тыныш билгел рен д рес кую, аларны д рес интонация бел н уку ( йт ) к некм л ренә ө ө ә ә ү ү ә ә ә 
ия булу.

Катлаулы  т зелм л рне  м  теземне  гам ли  р вешт  зл штер ,  м  д рес  интонацияө ә ә һә ә ә ә ү ә ү һә ө  
бел н укый бел .ә ү

Туры м кыек с йл мне, аларга хас интонация м тыныш билгелһә ө ә һә әрен зл штер .ү ә ү
Текстны мл л ре ягыннан тикшер  алу, аерым мл л рг  тулы синтаксик анализ ясыйҗө ә ә ә җө ә ә ә  

бел : мл не  т ре (гади яки кушма; хик я, сорау м боеру мл  яки тойгылы анла; ыйнакү җө ә ң ө ә һә җө ә җ җ  
яки енке, ике яки бер составлы, тулы яки ким мл л р; мл  кис кл реҗә җө ә ә җө ә ә ә  – ия, х б р, аергыч,ә ә  
т мамлык, х л, аныклагыч; башка синтаксик к ренешл рә ә ү ә  – энд ш м кереш с зл р, мл неә һә ү ә җө ә ң 
ти д ш кис кл ре...ң ә ә ә

Пунктуацияд нә .
Тыныш билгел рене  м гън  ачыклыгы чен бик кир кле чара булуын т шен  м шуныә ң ә ә ө ә ө ү һә  

мисаллар стенд  а лата алу.ө ә ң
мл  ахырында; кушма мл , катлаулы т зелм  элешл ре арасында тыныш билгел ренҖө ә җө ә ө ә ә ә  

д рес кую м шуларга а латма бир  алу.ө һә ң ә
мл  кис кл ре  арасында  (ия  бел н  х б р  арасында  сузык),  млҖө ә ә ә ә ә ә җө әне  аерымланганң  

кис кл ре  (аныклагыч  м  х лл р),  модаль  кис кл р  (энд ш  с зл р,  кереш  с з  м  керешә ә һә ә ә ә ә ә ү ә ү һә  
мл л р), ти д ш кис кл р; ымлык м аваз ияртемн ре, шулай укҗө ә ә ң ә ә ә һә ә  йе м юк с зл ре янындаә һә ү ә  

тиешле тыныш билгел рен д рес кую.ә ө
Куштырнакларны  куелу очракларын (диалог формасында язылмаган туры с йл мне аеру;ң ө ә  

китап, газета, журнал м т рле оешма исемһә ө н рен белдер , ия гад ти м гън сенн н башкачаракә ү ә ә ә ә  
м гън  белдерг н с зә ә ә ү л рне сиземл т  чен) гам ли р вешт  бел ;  шулай ук к п ноктаны  ролеә ә ү ө ә ә ә ү ү ң  
(текст яки абзац башында – д вамы булуын, текст эчендә ә – т шереп калө дырылган с з яки млү җө ә 
булуын, текст азагында с йл мне  йтелеп бетм вен к рс т  чен) а лау.ө ә ң ә ә ү ә ү ө ң

Шартлы р вешт  тыныш билгесе буларак карала торган кызыл юлны  ролен а лата алу.ә ә ң ң  
 Б йл нешле с йл м эшч нлеге буенча.ә ә ө ә ә
С йл м эшч нлегеө ә ә  – с йл , уку, ты лау, а лау (шартлы р вешт ) м язу тел ф ненн нө әү ң ң ә ә һә ә ә  

алган белемн рне тир н бел  бел н тыгыз б йлә ә ү ә ә әнешт  карала. Шу а нигезл неп, укучыларны  уй-ә ң ә ң
фикерл рен  с йл м м  язма  формада  кабул  ит л рен ,  белдер  м  тапшыра  алуларына  тә ө ә һә ү ә ә ү һә ү-
б нд ге тал пл р куела:ә ә ә ә

Таныш м лег ч  таныш булмаган д би, публицистик м ф нни стильд ге текстларныһә ә ә ә ә ә һә ә ә  
тиешле темпта а лап уку к некм л рен  ия булу. Тавыш бел н уку, яттан йр нелг н зек мң ү ә ә ә ә ө ә ә ө һә  
шигырьл рне  с йл  техә ө әү никасын  зл штер ,  шулай  ук  эчт н  укып  а лау  к некм л ренү ә ү ә ң ү ә ә  
камилл шә тер  бару. Текстны  эчт леген текстка якын итеп, берникад р ки йтеп яки кыскартыпә ң ә ә ңә  
с йли, язма формада бир  алу; т п уйны а лау.ө ә ө ң
Текстка анализ ясау осталыгы м к некм л рен  ия булу: аны  теһә ү ә ә ә ң масы, с йл м тере, т п уе; абзацө ә ө  

м мл л рне  зара б йл неш чараһә җө ә ә ң ү ә ә лары…
Т къдим ителг н тема чикл ренд  с йл м  м язма формада текст т з . Бу эш тере грамматикә ә ә ә ө ә ә һә ө ү  
биремле д  була. Конкрет темага кечкен  к л мле сочинениел р т з .ә ә ү ә ә ө ү



Изложение текстларына гади ем катлаулы план т з , шул план нигезенд  с йл  м язу.һ ө ү ә ө әү һә
Сочинение  чен  шулай  ук  гади  м  катлаулы  план  тез ,  материал  зерл ,  т ртипк  китер ,ө һә ү ә әү ә ә ү  
ни аять, язу.һ
Тексттан  яки аерым бер мл д н кир кле орфограммаларны (граммаҗө ә ә ә тик категория,  форма яки 
к ренеш) табу, аларга телд н а латма бир .ү ә ң ү
Диалогик  с йл мне  а лау.  Диалогик  с йл мд  катнаша  алу:  башкаө ә ң ө ә ә лар  с зен  игътибар  бел нү ә  
б лдермич  ты лау чен, аны а лау, авап кайтару, сорау бир ; язма тормада диалог т з .ү ә ң ө ң җ ү ө ү

Монологик  с йл мне  м мкин  кад р  образлы  итеп  т з  (с йл ),  сиө ә ө ә ө ү ө әү ноним  с зл рд н  тиешенчү ә ә ә 
файдалану, с з м фразаларны урынсызга каү һә батламау, т рле-т рле т зелешт ге мл л р бел н эш ит ,ө ө ө ә җө ә ә ә ү  
чагыштыру м сынландыру кебек сур тл  чараларын тиешенч  куллану; фикерл рне логик эзлеклелектһә ә әү ә ә ә 

м м мкин кад р ыйнак, шулай ук ты лаучыга (укуһә ө ә җ ң чыга) а лаешлы итеп бир  алу.ң ә

 
Содержания учебной программы по татарской литературе

 Урта гомуми белем баскычында татар д биятын йр т  максатлары:ә ә ө ә ү
1.1. Матур д бият ярд менд , д би с рл р мисалында рухи байлыкны  кыймм тен, д р сенә ә ә ә ә ә ә ә ә ң ә ә әҗә  
к т р , миятен раслау; кешелек сыйфатларыны : кызгана бел , ярд мчел булу; яхшылык мү ә ү әһә ң ү ә һә  
явызлык  к р шенд  битараф  булмау;  гаделлек  м  гаделсезлекне  аера  бел ;  кеше  к елен ,ө ә ә һә ү үң ә  
х лен  карата  сизгер  булу,  тел кт шлек  хисе  т рбиял .  д би  с рл р  ярд менд  укучыдаә ә ә ә ә әү Ә ә ә ә ә ә ә  
д ньяга, кешел рг  м рх м тле караш тарбияла ; укучыны ш хес буларак формалаштыру, стер .ө ә ә ә ә ә ү ә ү ү
Туган д бияты ны, халкы ны, Ватаны ны яратырга йр т , горурлык м гражданлык хисл ренә ә ң ң ң ө ә ү һә ә  
т рбиял ; мораль- хлак сыйфатларны зл штер г  иреш , матурлыкны танырга йр т , з выкә әү ә ү ә ү ә ү ө ә ү ә  
т рбиял .ә әү
Рус  м  башка  милл тл р  д бияты,  культурасы  бел н  б йл п,  д биятлар  м  халыкларһә ә ә ә ә ә ә ә ә ә һә  
арасындагы уртак х зин -рухи кыймм тл рг  х рм т, башка милл т - халыкларга карата т землеә ә ә ә ә ө ә ә ү  
-ихтирамлы  м н с б т  (толерантлык)  т рбиял ;  д нья  культурасы,  кешелек  тарихыө ә ә ә ә әү ө  
т шенч л рен зл штер л рен  иреш . р максатка гомуми с зл р, гет-н сих т бел н т гел,ө ә ә ү ә ү ә ә ү Һә ү ә ү ә ә ә ү  
конкрет мисал - д би с р ярд менд  иреш  зарурый.ә ә ә ә ә ә ү

2.2.  Укучыда кызыксыну хисен уяту,  белем алырга,  и ади м рухи с рг  тел к — омтылышҗ һә ү ә ә ә  
тудыру, укучыны  и ади с л тен стер .ң җ ә ә ү ү

д биятны  зенч лекл рен  -  серл рен  а латып,  с нгатьне  башка  т рл ре  бел н  б йл пӘ ә ң ү ә ә ә ң ә ң ө ә ә ә ә  
чагыштырырга,  н ти л р  ясарга,  фикерл рг  йр т .  Чын  с нгать  с рл ре  мисалындаә җә ә ә ә ө ә ү ә ә ә ә  

д биятны уку - рухи сеш, зе не а лау-б ял  ик нлеген т шендер .ә ә ү ү ң ң ә әү ә ө ү

2.3.    Укучы   татар   д биятыны    и    яхшы   с рл рен   укып зл штер ;   и    к ренеклеә ә ң ң ә ә ә ү ә ә ң ү  
дипл р    турында    м гълум т    ала;    татар  д биятыны  бай  тарихын  к заллый,  башкаә ә ә ә ә ә ң ү  
д биятлар  ян ш сенд  татар  д биятыны  фикер  к чен,  хисл р  байлыгын  зе  укып  таный,ә ә ә ә ә ә ә ң ө ә ү  

ышана.

2.4.   д би с рд ге катлаулы проблемаларны а ларга,  с рне   поэтик  матурлыгын  к рерг ,Ә ә ә ә ә ң ә ә ң ү ә  
б ял рг ,   с р  анализларга  йр н .   Бу к некм л р   аны   тормышта   зен   таный,   зә ә ә ә ә ө ә ә ү ә ә ү ү  
урьнын зерли; м ст кыйль фикерл рг , н ти л р ясарга нигез булып тора. Укучы    д биятә ө ә ә ә ә җә ә ә ә  
белеменн н   д    и    кир кле       т шенч л р бел н кораллана,    зене         фикерл     с л тенә ә ң ә ө ә ә ә ү ң әү ә ә  

стер ,  рухи хезм тт н кан гатьлелек алырга йр н . Матур д бият бел н гомере буена акыл,ү ә ә ә ә ө ә ә ә ә ә  
хис, т риб  ыярлык б йл неш, м н с б т урнаштыра.әҗ ә җ ә ә ө ә ә ә

XX й з башы д биятыө ә ә
        Татар ижтимагый тормышында м д бият сешенд  и  бай,катлаулы вакыйгалар  чоры.һә ә ә ү ә ң  
Милли азатлык х р к те, 1905-07 еллар инкыйлабы тудырган  шартларда матбугат, д бият мә ә ә ә ә һә  
с нгатьне  я а д вере; татар д биятыны  камил д р се, классик чоры; драматургияне , татарә ң ң ә ә ә ң ә әҗә ң  
театрыны  к т рел е; б генге к н д биятына килеп  итк н традициял рг  нигез салыныу:ң ү ә ү ү ө ә ә җ ә ә ә  



д биятны  с нгатьч   югары д р се, поэзияне  гаять актив роле, ш хси м и тимагыйә ә ң ә ә ә әҗә ң ә һә җ  
м н с б т, м нф гатьл рне  берг  релеп яш ве; реализм м  романтизмны  ачык чагылышы;ө ә ә ә ә ә ә ң ә ү ә һә ң  
я а жанр м стильл р.ң һә ә

с рл р:  Габдулла Тукай.  Му ик йокысы.Дустларга бер с з.  Ә ә ә җ ү Государственная  думага. Китмибез. 
М ит Гафури.  зем  м халкым. Мин кайда. Та  яктысы. Ф кыйрьлек берл  тк н тереклек. әҗ Ү һә ң ә ә ү ә
Сәгыйть Р миев.  Уку. Театр.  Та  вакыты.   Мин. Син. Сызла, к елем. ә ң үң
Дердем нд. Кал мг       хитап. Замана. Б зл рем маналмадым.     Куанды ил.ә ә ә ү ә
Гаяз Исхакый. К л п шче кыз. С нн тче бабай. З л йха.ә ә ү ө ә ө ә
Фатих мирхан. Яшьл р (яки Тигезсезл р).Ә ә ә
Ш риф Камал. Акчарлаклар.ә
Галим ан   Ибра имов.   җ һ Яшь й р кл рө ә ә .
Г ли сгар Камал. Б хетсез егет.  Беренче театр. Б л к чен. Банкрот.ә ә ә ү ә ө
Мирх йд р Ф йзи. Галиябану. Ак калфак.ә ә ә

XX й з д биятыө ә ә
        Совет чоры д биятында революцион вакыйгаларны  д биятка  ә ә ң ә ә йогынтысы м д бияттаһә ә ә  
чагылышы.  Традициял рне  я аруы,  я а  сыйфатларын  эзл ,  я а  герой  образы.  Ватан,  ил,ә ң ң ң әү ң  
халыкны  эпик г д л неше; ш хес м мгыять м н с б тл ре, халыклар язмышы, кешенең әү ә ә ә һә җә ө ә ә ә ә ң 
рухи  д ньясы,  чор  кыймм тл ре  турында  уйлану.  Азатлык,  ш хес  иреге,  фикер  х рлегеө ә ә ә ө  
м сь л л рне   куелышы.  Д нья  д бияты  бел н  с нгатьч  б йл нешеә ә ә ә ң ө ә ә ә ә ә ә ә , к н   д биятындаө ә ә  
я арыш.ң

д бият:Ә ә
М.Гафури.      Кара      й зл р.      Шагыйрьне       алтын приискасында.ө ә ң
Галә  М. Болганчык еллар. М а ирл р.ү өһ җ ә
Ис нб т Н. Идег й. ә ә ә
Камал Ш.   Матур туганда.     
Такташ . һ Газраилл р. К кт н с релг нн р.ә ү ә ө ә ә
Тинчурин К.  Американ. С нг н йолдызлар. З г р  ш л.ү ә әң ә ә
 Ф.К рим. Шигырьл ре. Ватан сугышы чоры поэмалары.ә ә
 М. лил. Моабит д фт рл ре. Җә ә ә ә
Г. пс л мов. Газинур (яки "Алтын йолдыз") Ә ә ә
Г.Б широв. Намус.ә

.Еники.   Бала.  Ана  бел н  кыз. Ә ә
Х.Туфан.  Ирт л р итте ис .  Агыла да болыт агыла  ә ә җ ә
Г.Ахунов. Х зин . (Идел кызы) ә ә
Н.Ф ттах. Ител суы ака торур. ә
М.Х бибуллин. Кубрат хан. ә
М.М диев.   Торналар т шк н ирд .әһ ө ә җ ә
А.Расих. Ике буйдак. 

.Баянов. Шигырьл ре. Ә ә
И.Юзеев. Шигырьл ре. Поэмалары. Драма с рл ре. ә ә ә ә
Т.Ми нуллин.      ң лдермешт н Ә ә лм нд р. Ә ә ә
Ш.Х с енов. ни килде. ө ә Ә
А.Гыйл ев.   т ч  менг н  чит нг . әҗ Ә ә ә ә ә
Р.Ф йзуллин. Шигырьл р м поэмалар.ә ә һә
Р.Харис, шигырьл р, поэмалар.ә
Р.Ми нуллин. Шигырьл р м ырң ә һә җ
Х зерге балалар д биятыннан рн кә ә ә ү ә

   
Урта гомуми белем м кт бен т мамлаучыларны  белем д р сен  тал пл р:ә ә ә ң ә әҗә ә ә ә
-  д биятны  с нгатьлелеген а лата бел .Ә ә ң ә ң ү
- д би с рд  образларны таба,   м гън л рен а лата бел , т рл рен билгел .Ә ә ә ә ә ә ә ә ң ү ө ә әү
-  Жанрларны  зенч лекл рен а лата бел .ң ү ә ә ң ү
-  йр нг н д би - теоретик т шенч л р.Ө ә ә ә ә ө ә ә



-  д би текстны анализлый бел .Ә ә ү
-  д би с рд н авторны  т п фикерл рен таба бел , з м н с б те не белдер .Ә ә ә ә ә ң ө ә ү ү ө ә ә ә ң ү
-  д би с рд  конфликтларны таба м а лата бел .Ә ә ә ә ә һә ң ү
-  с рне  матурлыгын - поэтикасын, с нгатьч  чараларын билгел .Ә ә ң ә ә әү
-  Язучыны  ижатына йр нг н с рл рд н чыгып б я бир .ң ө ә ә ә ә ә ә ә ү
-  Язучыны  и атын чор бел н б йл п карау.ң җ ә ә ә
-  Татар д бияты тарихын эзлекле итеп к з алдына китер .ә ә ү ү
-  Татар д биятыны  рус м чит ил д биятлары бел н тематик м проблемалар уртаклыгынә ә ң һә ә ә ә һә  
а лата алу.ң

- Содержания учебной программы по иностранному языку
       Цели изучения иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования:

- 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;

- языковая  компетенция  –  овладение  новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 
развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 
страны/стран  изучаемого  языка,  совершенствование  умений  строить  свое  речевое  и  неречевое 
поведение  адекватно  этой специфике,  формирование умений выделять  общее  и  специфическое  в 
культуре родной страны и страны изучаемого языка;

- компенсаторная  компетенция  –  дальнейшее  развитие  умений  выходить  из  положения  в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;

- учебно-познавательная компетенция –  развитие  общих и специальных учебных умений, 
позволяющих  совершенствовать  учебную  деятельность  по  овладению  иностранным  языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.

- развитие  и  воспитание способности  и  готовности  к  самостоятельному  и  непрерывному 
изучению  иностранного  языка,  дальнейшему  самообразованию  с  его  помощью,  использованию 
иностранного  языка  в  других  областях  знаний;  способности  к  самооценке  через  наблюдение  за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении 
их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

Речевые умения
Предметное содержание речи
Социально-бытовая  сфера. Повседневная  жизнь,  быт,  семья.  Межличностные  отношения. 

Здоровье и забота о нем.
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности.  Научно-технический 

прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны 



изучаемого  языка,  их  культурные  особенности,  достопримечательности.  Путешествия  по  своей 
стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 
профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения.
Развитие  умений:  участвовать  в  беседе/дискуссии  на  знакомую  тему,  осуществлять  запрос 

информации,  обращаться за  разъяснениями,  выражать свое отношение к высказыванию партнера, 
свое мнение по обсуждаемой теме.

Монологическая речь
Совершенствование  владения  разными  видами  монолога,  включая  высказывания  в  связи  с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).
Развитие  умений:  делать  сообщения,  содержащие  наиболее  важную  информацию  по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем 
окружении,  своих планах,  обосновывая  свои намерения/поступки;  рассуждать  о фактах/событиях, 
приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны 
и страны/стран изучаемого языка.

Аудирование 
Дальнейшее  развитие  понимания  на  слух  (с  различной  степенью  полноты  и  точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 
различных жанров и длительности звучания:

- понимания  основного  содержания  несложных  аудио-  и  видеотекстов  монологического  и 
диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного  понимания  необходимой  информации  в  прагматических  текстах  (рекламе, 
объявлениях);

- относительно  полного  понимания  высказываний  собеседника  в  наиболее  распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения.

Развитие  умений:  отделять  главную  информацию  от  второстепенной;  выявлять  наиболее 
значимые  факты;  определять  свое  отношение  к  ним,  извлекать  из  аудиотекста 
необходимую/интересую-щую информацию.

Чтение
Дальнейшее  развитие  всех  основных  видов  чтения  аутентичных  текстов  различных  стилей: 

публицистических,  научно-попу-лярных  (в  том  числе  страноведческих),  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/интересую-щую  информацию; 
определять свое отношение к прочитанному.

Письменная речь
Развитие  умений  писать  личное  письмо,  заполнять  анкеты,  формуляры  различного  вида; 

излагать  сведения  о  себе  в  форме,  принятой  в  стране  /странах  изучаемого  языка 
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 
основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 
отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы 
на будущее.
Языковые знания и навыки

Орфография
Совершенствование  орфографических  навыков,  в  том  числе  применительно  к  новому 

языковому материалу. 
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного  лексического  минимума  за  счет 

лексических  средств,  обслуживающих  новые  темы,  проблемы  и  ситуации  общения,  а  также 
оценочной  лексики,  реплик-клише речевого  этикета,  отражающих  особенности  культуры 
страны/стран изучаемого языка.

Расширение  потенциального  словаря  за  счет  овладения  новыми  словообразовательными 
моделями, интернациональной лексикой.

Развитие соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных 

и  неопределенно-личных  форм  глагола,  форм  условного  наклонения,  объема  использования 
косвенной  речи  (косвенного  вопроса,  приказания/побуждения).  Согласование  времен.  Развитие 
соответствующих  грамматических  навыков.  Систематизация  изученного  грамматического 
материала.

Требования к уровню подготовки выпускников

- В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен

- знать/понимать

- значения новых лексических единиц,  связанных  с  тематикой  данного  этапа  обучения  и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

- значение изученных грамматических явлений  в  расширенном  объеме  (видо-временные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / 
косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 
школьников:  сведения  о  стране/странах  изучаемого  языка,  их  науке  и  культуре,  исторических  и 
современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 
взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения 
в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;



- уметь

- говорение

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 
проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 
этикета;

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;

- аудирование

- относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в  распространенных 
стандартных  ситуациях  повседневного  общения,  понимать  основное  содержание  и  извлекать 
необходимую  информацию  из  различных  аудио-  и  видеотекстов:  прагматических  (объявления, 
прогноз  погоды),  публицистических  (интервью,  репортаж),  соответствующих  тематике  данной 
ступени обучения;

- чтение

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-
популярные,  прагматические  –  используя  основные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

- письменная речь

- писать  личное  письмо,  заполнять  анкету,  письменно  излагать  сведения  о  себе  в  форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.

Содержание учебной программы по математике (профильный уровень)

- Цели  изучения математики  на  профильном  уровне  среднего  (полного)  общего  
образования:

- формирование представлений  об  идеях  и  методах  математики;  о  математике  как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 



- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и 
умениями,  необходимыми для  изучения  школьных естественнонаучных  дисциплин,  продолжения 
образования и освоения избранной специальности на современном уровне;

- развитие логического  мышления,  алгоритмической  культуры,  пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для 
продолжения  образования  и  для  самостоятельной  деятельности  в  области  математики  и  ее 
приложений в будущей профессиональной деятельности;

- воспитание средствами  математики  культуры  личности  через  знакомство  с  историей 
развития  математики,  эволюцией  математических  идей;  понимания  значимости  математики  для 
научно-технического прогресса.

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. 

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. 
Извлечение корня из комплексных чисел.

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.
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.  Решения  тригонометрических  уравнений. 
Простейшие тригонометрические неравенства.

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 
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.
Степенная  функция  с  натуральным  показателем,  ее  свойства  и  график.  Вертикальные  и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 
Тригонометрические  функции,  их  свойства  и  графики,  периодичность,  основной  период. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
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,  текстовых, 
физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений.

Площадь  криволинейной  трапеции.  Понятие  об  определенном  интеграле.  Первообразная. 
Первообразные  элементарных функций.  Правила  вычисления  первообразных.  Формула  Ньютона-
Лейбница. Неопределенный интеграл.

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 
задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 
применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.
Уравнения и неравенства

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и 
неравенств. Решение иррациональных уравнений и     неравенств.  

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. 

Использование  свойств  и  графиков  функций  при  решении  уравнений  и  неравенств.  Метод 
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 
двумя переменными и их систем. 

Применение  математических  методов  для  решения  содержательных  задач  из  различных 
областей  науки  и  практики.  Интерпретация  результата,  учет  реальных ограничений.Уравнения  и 
неравенства с модулями. Уравнения и неравенства с двумя переменными.Задачи с параметрами.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное 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.
Элементарные  и  сложные  события.  Рассмотрение  случаев  и  вероятность  суммы  несовместных 
событий,  вероятность  противоположного  события.  Понятие  о  независимости  событий.  
Вероятность  и  статистическая  частота  наступления  события  .     Статистические  способы   
обработки информации.Гауссовская кривая.Закон больших чисел.



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.
Теорема Чевы и теорема Менелая. 
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.
Неразрешимость классических задач на построение.
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 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. Трехгранный угол и многогранный угол.
Расстояния  от  точки  до  плоскости.  Расстояние  от  прямой  до  плоскости.  Расстояние  между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование.    Площадь ортогональной проекции   
многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника.   Развертка  .   Многогранные углы. Выпуклые   
многогранники.     Теорема Эйлера.  Задачи 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. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).
Сечения многогранников. Построение сечений.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения.  Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 
поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.     
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как   сечения конуса  . Касательная плоскость к 
сфере. Сфера,  вписанная  в    цилиндрическую  поверхность.Сфера.вписанная  в  коническую   
поверхность.Сечения  цилиндрической  поверхности.Сечения  конической  поверхности.С  фера,   
описанная около многогранника. 
Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела.     Отношение объемов подобных   
тел. 
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 
Формулы  площади  поверхностей  цилиндра  и  конуса.  Формулы  объема  шара  и  площади  сферы. 
Вычисление объемов тел с помощью интеграла.
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.Уравнение плоскости

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 на профильном уровне ученик должен

- знать/понимать

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

- идеи  расширения  числовых  множеств  как  способа  построения  нового  математического 
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;

- значение идей,  методов и результатов  алгебры и математического анализа  для построения 
моделей реальных процессов и ситуаций;

- возможности  геометрии  для  описания  свойств  реальных  предметов  и  их  взаимного 
расположения;

- универсальный характер законов логики математических рассуждений,  их применимость  в 
различных областях человеческой деятельности;

- различие  требований,  предъявляемых  к  доказательствам  в  математике,  естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;

- роль  аксиоматики  в  математике;  возможность  построения  математических  теорий  на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира;

- ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ



- 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;

- применять  понятия,  связанные  с  делимостью  целых  чисел,  при  решении  математических 
задач;

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители;

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 
комплексных  чисел,  в  простейших  случаях  находить  комплексные  корни  уравнений  с 
действительными коэффициентами;

- проводить  преобразования  числовых  и  буквенных  выражений,  включающих  степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

- практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,  радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 
простейшие вычислительные устройства;

- ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ

- уметь

- определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах  задания 
функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;

- решать  уравнения,  системы  уравнений,  неравенства,  используя  свойства  функций  и  их 
графические представления; 

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

- описания  и  исследования  с  помощью  функций  реальных  зависимостей,  представления  их 
графически; интерпретации графиков реальных процессов;

- НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

- уметь

- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;



- вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,  применяя  правила 
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;

- вычислять площадь криволинейной трапеции;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

- решения  геометрических,  физических,  экономических  и  других  прикладных  задач,  в  том 
числе  задач  на  наибольшие  и  наименьшие  значения  с  применением  аппарата  математического 
анализа;

- УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

- уметь

- решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и  неравенства, 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

- доказывать несложные неравенства;

- решать  текстовые задачи с помощью составления уравнений,  и неравенств,  интерпретируя 
результат с учетом ограничений условия задачи;

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 
переменными и их систем.

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;

- решать  уравнения,  неравенства  и  системы  с  применением  графических  представлений, 
свойств функций, производной;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

- построения и исследования простейших математических моделей;

- ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

- уметь

- решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с  использованием 
известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и 
с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);



- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа 
информации статистического характера;

- ГЕОМЕТРИЯ

- уметь

- соотносить  плоские  геометрические  фигуры  и  трехмерные  объекты  с  их  описаниями, 
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;

- решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства  планиметрических  и 
стереометрических  фигур  и  отношений  между  ними,  применяя  алгебраический  и 
тригонометрический аппарат;

- проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  доказывать  основные  теоремы 
курса;

- вычислять  линейные  элементы  и  углы  в  пространственных  конфигурациях,  объемы  и 
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;

- 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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

Содержание учебной программы по информатике (базовый уровень)

- Цели  изучения информатики  и  информационно-коммуникацион-ных  технологий  на  
базовом уровне среднего (полного) общего образования:

- 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 
информационной деятельности; 

- приобретение  опыта использования  информационных  технологий  в  индивидуальной  и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Информация и информационные процессы
Системы,  образованные  взаимодействующими  элементами,  состояния  элементов,  обмен 

информацией  между  элементами,  сигналы.  Классификация  информационных  процессов.  Выбор 
способа  представления  информации  в  соответствии  с  поставленной  задачей.  Универсальность 
дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации.

Поиск  и  систематизация  информации.  Хранение  информации;  выбор  способа  хранения 
информации.

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое 

условие его автоматизации. 
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации. 
Использование  основных  методов  информатики  и  средств  ИКТ  при  анализе  процессов  в 

обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы
Информационные  (нематериальные)  модели.  Использование  информационных  моделей  в 

учебной и познавательной деятельности.
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 

областей.  Структурирование  данных.  Построение  информационной  модели  для  решения 
поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 
предметных областей).

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 
Программные  средства  создания  информационных  объектов,  организация  личного 

информационного пространства, защиты информации. 
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 

текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы  с  таблицами.  Назначение  и  принципы  работы  электронных  таблиц.  Основные  способы 
представления математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц 
для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей) 



Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 
редактирование  графических  информационных  объектов  средствами  графических  редакторов, 
систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных.  Системы управления  базами данных.  Создание,  ведение  и  использование  баз 
данных при решении учебных и практических задач.

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 
технологии)

Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Аппаратные  и  программные  средства 
организации  компьютерных  сетей.  Поисковые  информационные  системы.  Организация  поиска 
информации. Описание объекта для его последующего поиска.

Основы социальной информатики
Основные  этапы  становления  информационного  общества. Этические  и  правовые  нормы 

информационной деятельности человека.

Требования к уровню подготовки выпускников

- 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.

Содержание учебной программы по истории (базовый уровень)

Цели изучения истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования:
- воспитание гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие  мировоззренческих 

убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически  сложившихся  культурных, 
религиозных,  этно-национальных  традиций,  нравственных  и  социальных  установок, 
идеологических доктрин;

- развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и  процессов 
современного  мира,  определять  собственную  позицию  по  отношению  к  окружающей 
реальности,  соотносить  свои  взгляды  и  принципы  с  исторически  возникшими 
мировоззренческими системами;

- освоение  систематизированных  знаний об  истории  человечества,  формирование  целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

- овладение  умениями  и  навыками поиска,  систематизации  и  комплексного  анализа 
исторической информации;

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 
точки  зрения  их  исторической  обусловленности,  сопоставлять  различные  версии  и  оценки 
исторических  событий  и  личностей,  определять  собственное  отношение  к  дискуссионным 
проблемам прошлого и современности.

История как наука
История  в  системе  гуманитарных  наук.  Основные  концепции  исторического  развития 

человечества.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Древнейшая стадия истории человечества



Природное  и  социальное  в  человеке  и  человеческом  сообществе  первобытной  эпохи. 
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья

Традиционное общество:  социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. 
Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. 

Античные  цивилизации  Средиземноморья.  Формирование  научной  формы  мышления  в  
античном обществе.
Формирование  индо-буддийской,  китайско-конфуцианской,  иудео-христианской  духовных 
традиций.  Возникновение  религиозной  картины  мира.  Социальные  нормы,  духовные  ценности, 
философская мысль в древнем обществе. 
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 
Средневековья. 
Христианская  средневековая  цивилизация  в  Европе,  ее  региональные  особенности  и  динамика 
развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. 
Новое время: эпоха модернизации

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие 
географические  открытия  и  начало  европейской  колониальной  экспансии.  Формирование  нового 
пространственного  восприятия  мира. Изменение  роли  техногенных  и  экономических  факторов  
общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в 
образе  жизни,  характере  мышления,  ценностных  ориентирах  и  социальных  нормах  в  эпоху 
Возрождения и Реформации. 

От  сословно-представительных  монархий  к  абсолютизму.  Изменение  в  идеологических  и 
правовых  основах  государственности.  Буржуазные  революции  XVII-XIX  вв.  Идеология 
Просвещения и  конституционализм.  Возникновение  идейно-политических  течений.  Становление 
гражданского общества. 
Технический  прогресс  в  XVIII  –  середине  XIX  вв.  Промышленный  переворот.  Развитие 
капиталистических  отношений  и  социальной  структуры  индустриального  общества  в  XIX в. 
Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах.  
Мировосприятие  человека  индустриального  общества. Формирование  классической  научной 
картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема периодизации 

НТР. Циклы  экономического  развития  стран  Запада  в  конце  XIX  –  середине  XX  вв.  От 
монополистического  капитализма  к  смешанной  экономике.  Эволюция  собственности,  трудовых 
отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного 
развития.  Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демократизация 
общественно-политической  жизни и  развитие  правового  государства.  Молодежное, антивоенное,  
экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма.

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 
Модели  ускоренной  модернизации  в  ХХ  в.  Историческая  природа  тоталитаризма  и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 
Политическая  идеология  тоталитарного  типа.  Государственно-правовые  системы  и  социально-
экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм 
и  демократия  в  политической  жизни,  экономические  реформы.  Национально-освободительные 
движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ 
вв.Мировые  войны  в  истории  человечества:  социально-психологические,  демографические, 
экономические и политические причины и последствия. 



Общественное  сознание  и  духовная  культура  в  период  Новейшей  истории.  Формирование 
неклассической  научной  картины  мира.  Мировоззренческие  основы  реализма  и  модернизма.  
Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия  о  постиндустриальной  стадии  общественного  развития.  Информационная 

революция  и  становление  информационного  общества.  Собственность,  труд  и  творчество  в  
информационном  обществе.  Особенности  современных  социально-экономи-ческих  процессов  в 
странах  Запада  и  Востока.  Глобализация  общественного  развития  на  рубеже  XX-XXI  вв. 
Интернационализация  экономики  и  формирование  единого  информационного  пространства. 
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.

Кризис  политической  идеологии  на  рубеже  XX-XXI  вв. «Нео-консервативная  революция». 
Современная  идеология  «третьего  пути».  Антиглобализм.  Религия  и  церковь  в  современной 
общественной  жизни.  Экуменизм.  Причины  возрождения  религиозного  фундаментализма  и 
националистического экстремизма в начале XXI в.

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 
Мировоззренческие  основы  постмодернизма.  Роль  элитарной  и  массовой  культуры  в 
информационном обществе.

ИСТОРИЯ РОССИИ
История  России  –  часть  всемирной  истории.  «Проблема  достоверности  и  фальсификации 

исторических знаний”.
Народы и древнейшие государства на территории России

Переход  от  присваивающего  хозяйства  к  производящему.  Оседлое  и  кочевое  хозяйство. 
Появление  металлических  орудий  и  их  влияние  на  первобытное  общество. Великое  переселение 
народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй 
и верования восточных славян. 

Русь в IX – начале XII вв.
Происхождение  государственности  у  восточных  славян. Дань  и  подданство.  Князья  и 

дружина.  Вечевые  порядки.  Принятие  христианства.  Право  на  Руси.  Категории  населения. 
Княжеские усобицы.

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока.  
Влияние  Византии.  Культура  Древней  Руси  как  один  из  факторов  образования  древнерусской  
народности.

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие.  Включение русских земель в  

систему управления Монгольской империи. Золотая Орда.  Роль монгольского завоевания в истории 
Руси.  Экспансия  с  Запада.  Борьба с  крестоносной агрессией:  итоги  и  значение.  Русские  земли  в  
составе Великого княжества Литовского.

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 
городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения 
русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского 
владычества. Зарождение национального самосознания.

Великое  княжество  Московское  в  системе  международных  отношений.  Принятие  Ордой 
ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное  развитие  русских  земель  и  княжеств.  Влияние  внешних  факторов  на  развитие 
русской культуры.

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига.  «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. 
Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения.  Особенности 



образования  централизованного  государства  в  России. Рост  международного  авторитета 
Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Установление  царской  власти.  Реформы  середины  XVI  в.  Создание  органов  сословно-
представительной  монархии.  Опричнина.  Закрепощение  крестьян.  Опричнина.  Закрепощение 
крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в.

Смута.  Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. 
Борьба с Речью Посполитой и Швецией.

Восстановление  самодержавия.  Первые  Романовы.  Рост  территории  государства. 
Юридическое  оформление  крепостного  права.  Новые  явления  в  экономике:  начало  складывания 
всероссийского  рынка,  образование  мануфактур.  Церковный  раскол.  Старообрядчество. 
Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – XVII 
вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.

Россия в XVIII – середине XIX вв.
Петровские преобразования.  Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства 

в  господствующее  сословие.  Сохранение  крепостничества  в  условиях  модернизации.  Россия  в 
период  дворцовых  переворотов.  Упрочение  сословного  общества. Реформы  государственной 
системы в первой половине XIX в.

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостного 
права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Русское  Просвещение.  Движение  декабристов. Консерваторы.  Славянофилы  и  западники. 
Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г.  Имперская 
внешняя политика России. Крымская война.

Культура  народов  России  и  ее  связи  с  европейской  и  мировой  культурой  XVIII –  первой 
половины XIX в.

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.
Реформы  1860-х  –  1870-х  гг.  Отмена  крепостного  права. Развитие  капиталистических 

отношений  в  промышленности  и  сельском  хозяйстве.  Сохранение  остатков  крепостничества. 
Самодержавие,  сословный  строй  и  модернизационные  процессы. Политика  контрреформ. 
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической 
жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических 
и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.
Идейные  течения,  политические  партии  и  общественные  движения  в  России  на  рубеже  веков. 
Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.

Духовная  жизнь  российского  общества  во  второй  половине  XIX  –  начале  XX  в.  Развитие 
системы образования, научные достижения российских ученых. 

«Восточный вопрос»  во  внешней  политике  Российской  империи.  Россия  в  системе  военно-
политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 
Революция и Гражданская война в России

Революция  1917  г.  Временное  правительство  и  Советы.  Тактика  политических  партий. 
Провозглашение  и  утверждение  советской  власти.  Учредительное  собрание. Брестский  мир. 
Формирование однопартийной системы. 

Гражданская  война  и  иностранная  интервенция.  Политические  программы  участвующих 
сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 
СССР в 1922-1991 гг.

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство.
Партийные  дискуссии  о  путях  социалистической  модернизации  общества.  Концепция 

построения  социализма  в  отдельно  взятой  стране.  Культ  личности  И.В.Сталина.  Массовые 
репрессии. Конституция 1936 г. 



Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 
«Культурная  революция».  Создание  советской  системы  образования.  Идеологические  основы 
советского общества.

Дипломатическое  признание СССР.  Внешнеполитическая  стратегия  СССР между мировыми 
войнами. 

Великая  Отечественная  война.  Основные  этапы  военных  действий.  Советское  военное 
искусство.  Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение.  Тыл в годы войны. 
Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 
мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.  Складывание мировой 
социалистической системы.  «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику 
страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х – 
1960-х гг.,  причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма.  
Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР. 
«Застой». Попытки  модернизации  советского  общества  в  условиях  замедления  темпов 

экономического  роста.  Политика  перестройки  и  гласности.  Формирование  многопартийности. 
Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военно-
стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 
Российская Федерация (1991-2003 гг.)

Становление  новой  российской  государственности.  Августовские  события  1991г. 
Политический  кризис  сентября-октября  1993г. Конституция  Российской  Федерации  1993  г. 
Межнациональные  и  межконфессиональные  отношения  в  современной  России. Чеченский 
конфликт. Политические  партии  и  движения  Российской  Федерации.  Российская  Федерация  и 
страны Содружества Независимых Государств.

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 
Российская культура в условиях радикального преобразования общества.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-

правовой системы. Россия и вызовы глобализации.

Президентские  выборы  2000  г.  Курс  на  укрепление  государственности,  экономический  подъем, 
социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для 
России место в мировом сообществе. «Основные итоги развития России с древнейших времен до 
наших  дней.  Значение  изучения  истории.  Опасность  фальсификации  прошлого  России  в 
современных  условиях.  Фальсификация  новейшей  истории  России  -  угроза  национальной 
безопасности страны».  «Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или фальсификация 
исторических  фактов  и  событий.  Опасность  фальсификации  прошлого  России  в  современных 
условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 
Методологические  подходы  по  противодействию  попыткам  фальсификации  ключевых  событий 
отечественной истории». 

Национально-региональный  компонент:  История  Татарстана.   Древние  тюрки  в  Евразии.  
Волжская  Булгария.  Золотая  Орда.  Казанское  ханство.  Специфика  социально  –экономического 
развития края в конце  XVI –  XVII вв. Российская колонизация Среднего Поволжья.  Особенности 
модернизационных  процессов   в  регионе в  XVIII веке.  Религиозная  политика  в  крае.  Культурная 
жизнь в крае. Казанский край в 1801-1890-х гг. Казанская губерния в начале ХХ в.. Гражданская 
война в Поволжье. Республика в условиях модернизации. Татарстан в годы войны.  ТАССР в 50-60-е 
годы. Татарстан в 80-е годы .Курс на модернизацию края. Татарстан на рубеже ХХ-ХХ1 в.в.



Требования к уровню подготовки выпускников

- В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен

- знать/понимать

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

- периодизацию всемирной и отечественной истории;

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;

- историческую обусловленность современных общественных процессов;

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

- уметь

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;

- критически  анализировать  источник  исторической  информации (характеризовать  авторство 
источника, время, обстоятельства и цели его создания);

- анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных  знаковых  системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

- различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и 
исторические объяснения;

- устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  и 
временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений;

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 
по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,  реферата, 
рецензии;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 
их исторической обусловленности;

- использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  восприятии  получаемой 
извне социальной информации;

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 
социального поведения;



- осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

Содержание учебной программы по обществознанию (базовый уровень)

- Цели изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 
(полного) общего образования:

- развитие  личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовно-нравственной,  политической  и 
правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,  социального  поведения,  основанного  на 
уважении  закона  и  правопорядка;  способности  к  личному  самоопределению  и  самореализации; 
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

- воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  правового 
самосознания,  толерантности,  приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 
его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
социальной  средой  и  выполнения  типичных  социальных  ролей  человека  и  гражданина,  для 
последующего  изучения  социально-экономических  и  гуманитарных  дисциплин  в  учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования;

- овладение  умениями получать  и  критически  осмысливать  социальную  (в  том  числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 
освоение  способов  познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности,  необходимых 
для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование  опыта применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения  типичных 
задач  в  области  социальных  отношений;  гражданской  и  общественной  деятельности, 
межличностных  отношений,  включая  отношения  между  людьми  различных  национальностей  и 
вероисповеданий,  в  семейно-бытовой сфере;  для  соотнесения  своих действий и  действий  других 
людей  с  нормами  поведения,  установленными  законом;  содействия  правовыми  способами  и 
средствами защите правопорядка в обществе.

Человек как творец и творение культуры
Человек  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.  Мышление  и 

деятельность.  Понятие  культуры.  Многообразие  культур. Потребности  и  интересы. Свобода  и 
необходимость  в  человеческой  деятельности.  Виды  человеческих  знаний.  Мировоззрение. 
Философия.  Проблема  познаваемости  мира. Понятие  истины,  ее  критерии.  Наука.  Основные 
особенности  научного  мышления.  Естественные  и  социально-гуманитарные  науки.  Религия. 
Искусство. Мораль. Право.
Общество как сложная динамическая система
Системное  строение  общества:  элементы  и  подсистемы.  Социальное  взаимодействие  и 
общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность  общественного  развития.  Эволюция  и  революция  как  формы  социального  
изменения. Понятие общественного прогресса.  Процессы глобализации. Общество и человек перед 
лицом угроз и вызовов XXI века.



Экономика и  экономическая  наука.  Факторы  производства  и  факторные  доходы.  Спрос  и 
предложение.  Рыночные  структуры. Политика  защиты  конкуренции  и  антимонопольное 
законодательство. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основные 
источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги.  Фондовый рынок. 
Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 
Роль  государства  в  экономике.  Общественные  блага.  Внешние  эффекты. Налоги,  уплачиваемые 
предприятиями. 
Государственный бюджет.  Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 
Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства.
Мировая экономика.  Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 
экономические проблемы.  Особенности современной экономики России. Экономическая политика 
Российской Федерации.
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. 
Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь как социальная 
группа, особенности молодёжной субкультуры.
Этнические  общности.  Межнациональные  отношения, этносоциальные  конфликты,  пути  их 
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.
Семья и  брак.  Проблема  неполных семей. Современная  демографическая  ситуация  в  Российской  
Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая 
система.  Типология  политических  режимов.  Демократия,  ее  основные  ценности  и  признаки. 
Гражданское общество и государство.

Политическая  элита,  особенности  ее  формирования  в  современной  России. Политические 
партии  и  движения.  Средства  массовой  информации  в  политической  системе  общества. 
Политическая идеология.

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в 
Российской Федерации.
Человек в системе общественных отношений
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные 
роли  в  юношеском  возрасте.  Духовная  жизнь  человека.  Самосознание  индивида  и  социальное 
поведение.  Ценности  и  нормы.  Мотивы  и  предпочтения. Свобода  и  ответственность. 
Отклоняющееся поведение и его типы.
Общественная  значимость  и  личностный  смысл  образования.  Знания,  умения  и  навыки  людей  в  
условиях информационного общества.
Рациональное  экономическое  поведение  собственника,  работника,  потребителя,  семьянина, 
гражданина.
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. Политическое 
участие. Политическое лидерство. 
Правовое регулирование общественных отношений

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 
Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации.  Законодательство Российской Федерации о выборах. 
Воинская  обязанность,  альтернативная  гражданская  служба.  Права  и  обязанности 
налогоплательщиков. 

Право  на  благоприятную  окружающую  среду  и  способы  его  защиты.  Экологические 
правонарушения.

Субъекты  гражданского  права.  Организационно-правовые  формы  и  правовой  режим 
предпринимательской  деятельности.  Имущественные  права.  Право  на  интеллектуальную 



собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 
имущественных и неимущественных прав. 

Порядок  и  условия  заключения  и  расторжения  брака.  Правовое  регулирование  отношений 
супругов. 

Правила  приема  в  образовательные  учреждения  профессионального  образования.  Порядок 
оказания платных образовательных услуг.

Занятость  и  трудоустройство.  Порядок  приема  на  работу,  заключения  и  расторжения 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры,  порядок  их  рассмотрения.  Основные  правила  и  принципы  гражданского  процесса. 
Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное 
судопроизводство.

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Экономика. Экономика  и  экономическая  наука.  Потребности.  Свободные и  экономические 

блага.  Ограниченность  ресурсов.  Факторы  производства  и  факторные  доходы  (заработная  плата, 
рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Типы 
экономических  систем.  Собственность. Конкуренция.  Экономическая  свобода. Значение 
специализации и обмена. 

Рациональный  потребитель. Защита  прав  потребителя.  Семейный  бюджет.  Источники 
доходов семьи,  основные виды расходов семьи.  Реальные и номинальные доходы семьи.  Личное 
подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование.

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры Экономические цели фирмы, 
ее  основные  организационные  формы.  Производство,  производительность  труда.  Факторы, 
влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции, облигации и другие 
ценные  бумаги.  Фондовый  рынок.  Основные  принципы  менеджмента.  Понятие  маркетинга. 
Реклама.

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица.  Государственная 
политика в области занятости. Профсоюзы.
Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные последствия инфляции. 
Роль  государства  в  экономике.  Общественные  блага.  Виды  налогов.  Государственный  бюджет. 
Государственный  долг.  Понятие  ВВП.  Экономический  рост.  Экономические  циклы. Основы 
денежной политики государства.

Международная  торговля.  Обменные  курсы  валют.  Государственная  политика  в  области 
международной торговли. Глобальные экономические проблемы.

Особенности современной экономики России.
Национально-региональный  компонент рассмотривается  при  изучении  тем:  Экономика. 
Особенности современной экономики России и РТ. Экономическая политика РФ и РТ. Социальные 
отношения.  Этнические  общности в  РТ.  Межнациональные  отношения, этносоциальные 
конфликты,  пути  их  разрешения в  РТ.  Современная  демографическая  ситуация  в  РФ  и  РТ.  
Религиозные объединения и организации в РФ и РТ.

Требования к уровню подготовки выпускников

- 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 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 со-циальным 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.

Содержание учебной программы по географии (базовый уровень)

- Цели изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования:

- освоение  системы  географических  знаний о  целостном,  многообразном  и  динамично 
изменяющемся  мире,  взаимосвязи  природы,  населения  и  хозяйства  на  всех  территориальных 
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 
изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;

- овладение  умениями сочетать  глобальный,  региональный  и  локальный  подходы  для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;

- развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 
регионов и крупнейших стран;

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 
отношения к окружающей среде;

- использование в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни  разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.

Современные методы  географических исследований. Источники географической информации
География  как  наука.  Традиционные  и  новые  методы  географических  исследований.  Виды 

географической  информации,  ее  роль  и  использование  в  жизни  людей.  Геоинформационные 
системы.

Природа и человек в современном мире
Взаимодействие  человечества  и  природы,  изменение  окружающей  среды  в  прошлом  и 

настоящем.  Основные  виды природных  ресурсов,  их  размещение,  крупнейшие  месторождения  и 
территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование.

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 
природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.

Население мира



Постоянный  рост  населения  Земли,  его  причины  и  последствия.  Типы  воспроизводства 
населения. Состав и структура населения. География религий мира.  Основные очаги этнических и 
конфессиональных конфликтов.  Основные направления и типы миграций в мире. Географические 
особенности  размещения  населения.  Формы  расселения,  городское  и  сельское  население  мира. 
Урбанизация как всемирный процесс.

Оценка  основных  показателей  уровня  и  качества  жизни  населения.  Анализ  карт 
населения.

География мирового хозяйства
Мировое хозяйство,  основные этапы его развития.  Отраслевая и территориальная  структура 

хозяйства  мира.  География  основных  отраслей  производственной  и  непроизводственной  сфер, 
регионов  различной  специализации.  Мировая  торговля  и  туризм.  Основные  международные 
магистрали  и  транспортные  узлы.  Международная  специализация  крупнейших  стран  и  регионов 
мира,  интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных 
видов продукции. География мировых валютно-финан-совых отношений.

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 
территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира.  
Установление  взаимосвязей  между  размещением  населения,  хозяйства  и  природными 
условиями на конкретных территориях.

Регионы и страны мира
Многообразие  стран  мира  и  их  типы.  Современная  политическая  карта  мира.  Особенности 

географического  положения,  истории  открытия  и  освоения,  природно-ресурсного  потенциала, 
населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 
Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.

Анализ  политической  карты  мира  и  экономических  карт  с  целью  определения 
специализации  разных  типов  стран  и  регионов  мира,  их  участия  в  международном 
географическом разделении труда.

Россия в современном мире
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических  и  политических  отношений.  Отрасли  международной  специализации  России. 
Особенности  географии  экономических,  политических  и  культурных  связей  России  с  наиболее 
развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем 
России.

Анализ  и объяснение особенностей современного геополитического  и геоэкономического  
положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей России с  
наиболее развитыми странами мира.

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
Понятие  о  глобальных  проблемах,  их  типах  и  взаимосвязях.  Географическое  содержание 

глобальных  проблем  человечества  в  прошлом  и  настоящем.  Сырьевая,  демографическая, 
продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные,  пути их решения.  Проблемы 
преодоления  отсталости  развивающихся  стран.  Географические  аспекты  качества  жизни 
населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.

Составление  простейших  таблиц,  схем,  картосхем,  отражающих  географические 
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.

Требования к уровню подготовки выпускников

- В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен

- знать/понимать

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 
исследований;



- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, 
их  этногеографическую  специфику;  различия  в  уровне  и  качестве  жизни  населения,  основные 
направления миграций; проблемы современной урбанизации;

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей;  географическую специфику  отдельных стран и регионов,  их 
различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 
географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 
в международном географическом разделении труда;

- уметь

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

- оценивать  и  объяснять ресурсообеспеченность  отдельных  стран  и  регионов  мира,  их 
демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной  концентрации  населения  и 
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;

- применять  разнообразные  источники  географической  информации  для  проведения 
наблюдений  за  природными,  социально-экономическими  и  геоэкологическими  объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 
различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

- сопоставлять географические карты различной тематики;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;

- нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,  статистические 
материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета;  правильной  оценки  важнейших 
социально-экономических  событий  международной  жизни,  геополитической  и  геоэкономической 
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;

- понимания  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в  условиях 
глобализации,  стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

Содержание учебной программы по биологии (базовый уровень)

- Цели изучения биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования:



- освоение  знаний  о  биологических  системах  (клетка,  организм,  вид,  экосистема);  истории 
развития современных представлений о живой природе;  выдающихся открытиях в биологической 
науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 
методах научного познания;

- овладение  умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в  практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 
целью  их  описания  и  выявления  естественных  и  антропогенных  изменений;  находить  и 
анализировать информацию о живых объектах; 

- 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  (о сущности  и происхождении жизни,  человека)  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.

Биология как наука. Методы научного познания
Объект  изучения  биологии  –  живая  природа.  Отличительные  признаки  живой  природы: 

уровневая  организация  и  эволюция.  Основные  уровни  организации  живой  природы.  Роль 
биологических  теорий,  идей,  гипотез  в  формировании современной  естественнонаучной  картины 
мира. Методы познания живой природы. 

Клетка
Развитие знаний о клетке  (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн).  Клеточная теория. 

Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 

человека.
Строение  клетки.  Основные  части  и  органоиды  клетки,  их  функции;  доядерные  и  ядерные 

клетки. Вирусы  –  неклеточные  формы.  Строение  и  функции  хромосом.  ДНК  –  носитель 
наследственной  информации.  Значение  постоянства  числа  и  формы  хромосом  в  клетках.  Ген. 
Генетический код.

Проведение  биологических  исследований: наблюдение  клеток  растений  и  животных  под 
микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и 
животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.

Организм
Организм – единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов.
Деление  клетки  –  основа  роста,  развития  и  размножения  организмов.  Половое  и  бесполое 

размножение. 
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных.



Индивидуальное развитие организма (онтогенез).  Причины нарушений развития организмов. 
Индивидуальное  развитие  человека.  Репродуктивное  здоровье.  Последствия  влияния  алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 
наследственности  и  изменчивости. Г.Мендель  –  основоположник  генетики.  Генетическая 
терминология  и  символика.  Закономерности  наследования,  установленные  Г.Менделем. 
Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме.

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 
Значение  генетики  для  медицины  и  селекции. Наследственные  болезни  человека,  их  причины  и 
профилактика.  Селекция.  Учение  Н.И.Вавилова  о  центрах  многообразия  и  происхождения 
культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.

Биотехнология,  ее  достижения. Этические  аспекты  развития  некоторых  исследований  в 
биотехнологии (клонирование человека).

Проведение  биологических  исследований: выявление  признаков  сходства  зародышей 
человека  и  других  млекопитающих  как  доказательство  их  родства,  источников  мутагенов  в 
окружающей  среде  (косвенно)  и  оценка  возможных  последствий  их  влияния  на  собственный 
организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; 
анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.

Вид
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка,  эволюционной 

теории Ч.Дарвина.  Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 
картины  мира.  Вид,  его  критерии.  Популяция  -  структурная  единица  вида,  единица  эволюции. 
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.  Синтетическая теория эволюции. 
Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.

Гипотезы  происхождения  жизни.  Отличительные  признаки  живого.  Усложнение  живых 
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.

Проведение  биологических  исследований:  описание  особей  вида  по  морфологическому 
критерию;  выявление  приспособлений организмов к  среде  обитания;  анализ  и оценка  различных 
гипотез происхождения жизни и человека.

Экосистемы
Экологические  факторы,  их  значение  в  жизни  организмов.  Видовая  и  пространственная 

структура экосистем.  Пищевые связи,  круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 
Причины устойчивости и смены экосистем.

Биосфера  –  глобальная  экосистема.  Учение  В.И.Вернадского  о  биосфере. Роль  живых 
организмов  в  биосфере.  Эволюция  биосферы.  Глобальные  экологические  проблемы  и  пути  их 
решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 
среде.

Проведение  биологических  исследований: выявление  антропогенных  изменений  в 
экосистемах  своей  местности;  составление  схем  передачи  веществ  и  энергии  (цепей  питания); 
сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование 
изменений  в  экосистемах  на  биологических  моделях  (аквариум);  решение  экологических  задач; 
анализ  и  оценка  последствий  собственной  деятельности  в  окружающей  среде,  глобальных 
экологических проблем и путей их решения.

Требования к уровню подготовки выпускников

- В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен

- знать/понимать

- основные положения биологических теорий (клеточная,  эволюционная теория Ч.Дарвина); 
учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;



- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

- сущность  биологических  процессов: размножение,  оплодотворение,  действие 
искусственного  и  естественного  отбора,  формирование  приспособленности,  образование  видов, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику;

- уметь

- объяснять:  роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 
природы,  родство живых организмов;  отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,  наркотических 
веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 
факторов  на  организмы;  взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды;  причины  эволюции, 
изменяемости  видов,  нарушений  развития  организмов,  наследственных  заболеваний,  мутаций, 
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;

- сравнивать:  биологические  объекты  (тела  живой  и  неживой  природы  по  химическому 
составу,  зародыши человека  и других млекопитающих,  природные экосистемы и агроэкосистемы 
своей  местности),  процессы  (естественный  и  искусственный  отбор,  половое  и  бесполое 
размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 
человека,  глобальные  экологические  проблемы  и  пути  их  решения,  последствия  собственной 
деятельности в окружающей среде;

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета)  и 
критически ее оценивать;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

- соблюдения  мер  профилактики  отравлений,  вирусных  и  других  заболеваний,  стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;



- оказания  первой  помощи  при  простудных  и  других  заболеваниях,  отравлении  пищевыми 
продуктами;

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение).

Содержание учебной программы по физике (профильный уровень)

- Цели изучения физики на профильном уровне среднего (полного) общего образования: 

- освоение знаний о методах научного познания природы; со-временной физической картине 
мира:  свойствах  вещества  и  поля,  пространственно-временных закономерностях,  динамических  и 
статистических  законах  природы,  элементарных  частицах  и  фундаментальных  взаимодействиях, 
строении и эволюции Вселенной;  знакомство с  основами фундаментальных физических теорий – 
классической  механики,  молекулярно-кинетической  теории,  термодинамики,  классической 
электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории;

- овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять  эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы 
их применимости;

- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы 
технических  устройств,  решения  физических  задач,  самостоятельного  приобретения  информации 
физического  содержания  и  оценки  достоверности,  использования  современных  информационных 
технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации 
по физике;

- развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных и  творческих  способностей  в 
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 
экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;

- воспитание  убежденности  в  необходимости  обосновывать  высказываемую  позицию, 
уважительно относиться  к мнению оппонента,  сотрудничать  в процессе  совместного выполнения 
задач;  готовности  к  морально-этической  оценке  использования  научных достижений;  уважения к 
творцам науки и техники,  обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира 
техники; 

- использование приобретенных знаний и умений  для решения  практических,  жизненных 
задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека и общества.

Физика как наука. Методы научного познания
Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. 

Роль  эксперимента  и  теории  в  процессе  познания  природы.  Моделирование  явлений  и  объектов 
природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы их 
применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира.

Механика



Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равноускоренного 
движения.  Движение  по  окружности  с  постоянной  по  модулю  скоростью.  Центростремительное 
ускорение.

Принцип  суперпозиции  сил.  Законы  динамики. Инерциальные  системы  отсчета.  Принцип 
относительности Галилея. Пространство и время в классической механике. 

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и невесомость. 
Законы  сохранения  импульса  и  механической  энергии.  Использование  законов  механики  для 
объяснения  движения  небесных  тел  и  для  развития  космических  исследований.  Момент  силы. 
Условия равновесия твердого тела. 

Механические  колебания.  Амплитуда,  период,  частота,  фаза колебаний.  Уравнение 
гармонических  колебаний.  Свободные  и  вынужденные  колебания.  Резонанс.  Автоколебания. 
Механические волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны.

Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия твердого тела, 
взаимодействия тел и  объяснение  этих явлений на основе законов динамики,  закона всемирного 
тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии.

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, свободного 
падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, взаимодействия тел.

Практическое  применение  физических  знаний  в  повседневной  жизни  для  учета: 
инертности  тел и  трения  при  движении  транспортных  средств,  резонанса,  законов  сохранения 
энергии и импульса при действии технических устройств.

Молекулярная физика
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Модель 

идеального  газа.  Абсолютная  температура.  Температура  как  мера  средней  кинетической  энергии 
теплового  движения  частиц.  Связь  между  давлением  идеального  газа  и  средней  кинетической 
энергией теплового движения его молекул.
Уравнение  состояния  идеального  газа.  Изопроцессы.  Границы применимости модели  идеального 
газа.
Модель  строения  жидкостей.  Поверхностное  натяжение. Насыщенные  и  ненасыщенные  пары. 
Влажность воздуха. 
Модель  строения  твердых  тел.  Механические  свойства  твердых  тел.  Изменения  агрегатных 
состояний вещества. 
Первый  закон  термодинамики.  Адиабатный  процесс. Второй  закон  термодинамики и  его 
статистическое  истолкование. Принципы  действия  тепловых  машин.  КПД  тепловой  машины. 
Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Наблюдение  и  описание  броуновского  движения,  поверхностного  натяжения  жидкости, 
изменений  агрегатных  состояний  вещества,  способов  изменения  внутренней  энергии  тела  и 
объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества и 
законов термодинамики.

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости вещества, 
удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных исследований изопроцессов в 
газах, превращений вещества из одного агрегатного состояния в другое.

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 
при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ; 
для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости температуры 

кипения воды от давления.
Объяснение  устройства  и  принципа  действия  паровой  и  газовой  турбин,  двигателя 

внутреннего сгорания, холодильника.
Электродинамика

Элементарный  электрический  заряд.  Закон  сохранения  электрического  заряда.  Закон  Кулона. 
Напряженность  электрического  поля.  Принцип  суперпозиции  электрических  полей.  Потенциал 
электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. 

Проводники  в  электрическом  поле.  Электрическая  емкость.  Конденсатор.  Диэлектрики  в 
электрическом поле. Энергия электрического поля.



Электрический  ток.  Последовательное  и  параллельное  соединение  проводников. 
Электродвижущая  сила (ЭДС).  Закон Ома для полной электрической  цепи.  Электрический ток  в 
металлах,  жидкостях,  газах  и  вакууме. Плазма.  Полупроводники.  Собственная  и  примесная 
проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы.

Индукция  магнитного  поля.  Сила  Ампера.  Сила  Лоренца.  Магнитный  поток.  Закон 
электромагнитной  индукции  Фарадея.  Правило  Ленца.  Электроизмерительные  приборы. 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества.

Колебательный  контур.  Свободные  электромагнитные  колебания.  Вынужденные 
электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока.  
Активное  сопротивление.  Электрический  резонанс.  Производство,  передача  и  потребление 
электрической энергии. 
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства 
электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и телевидения.
Свет  как  электромагнитная  волна.  Скорость  света.  Интерференция  света.  Когерентность. 
Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления 
света.  Полное  внутреннее  отражение.  Дисперсия  света.  Различные  виды  электромагнитных 
излучений  и  их  практическое  применение.  Формула  тонкой  линзы.  Оптические  приборы. 
Разрешающая способность оптических приборов. 

Постулаты  специальной  теории  относительности  Эйнштейна.  Пространство  и  время  в  
специальной теории относительности. Полная энергия.  Энергия покоя. Релятивистский импульс. 
Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи.

Наблюдение  и  описание  магнитного  взаимодействия  проводников  с  током,  самоиндукции, 
электромагнитных  колебаний,  излучения  и  приема  электромагнитных  волн,  отражения, 
преломления,  дисперсии,  интерференции,  дифракции  и  поляризации  света;  объяснение  этих 
явлений.

Проведение  измерений параметров  электрических  цепей  при  последовательном  и 
параллельном  соединениях  элементов  цепи,  ЭДС  и  внутреннего  сопротивления  источника  тока, 
электроемкости  конденсатора,  индуктивности  катушки,  показателя  преломления  вещества,  длины 
световой  волны; выполнение  экспериментальных  исследований  законов  электрических  цепей 
постоянного  и  переменного  тока,  явлений  отражения,  преломления,  интерференции,  дифракции, 
дисперсии света.

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни  для сознательного 
соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами.

Объяснение  устройства  и  принципа  действия  физических  приборов  и  технических 
объектов: мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, микрофона, 
электродвигателя  постоянного  и  переменного  тока,  электрогенератора,  трансформатора,  лупы, 
микроскопа, телескопа, спектрографа.

Квантовая физика
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Сто-летова. Уравнение А.Эйнштейна 

для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова.
Планетарная  модель  атома.  Квантовые  постулаты  Бора и  линейчатые  спектры.  Гипотеза  де 

Бройля  о  волновых  свойствах  частиц.  Дифракция  электронов. Соотношение  неопределенностей 
Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры.

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы.  Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. 
Ядерные  спектры.  Ядерные  реакции.  Цепная  реакция  деления  ядер.  Ядерная  энергетика.  
Термоядерный  синтез. Радиоактивность.  Дозиметрия.  Закон  радиоактивного  распада. 
Статистический  характер  процессов  в  микромире. Элементарные  частицы. Фундаментальные 
взаимодействия. Законы сохранения в микромире.

Наблюдение  и  описание  оптических  спектров  излучения  и  поглощения,  фотоэффекта, 
радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении атома и 
атомного ядра.

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых спектров.



Объяснение  устройства  и  принципа  действия  физических  приборов  и  технических 
объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой камеры.

Строение вселенной
Солнечная  система.  Звезды  и  источники  их  энергии.  Современные  представления  о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные 
масштабы  наблюдаемой  Вселенной.  Применимость  законов  физики  для  объяснения  природы 
космических объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение 
и эволюцию Вселенной.

Наблюдение и описание движения небесных тел.
Компьютерное моделирование движения небесных тел.

Требования к уровню подготовки выпускников

- В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен

- знать/понимать

- смысл  понятий: физическое  явление,  физическая  величина,  модель,  гипотеза,  принцип, 
постулат,  теория,  пространство,  время,  инерциальная  система  отсчета,  материальная  точка, 
вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное 
поле,  электромагнитная  волна,  атом,  квант,  фотон,  атомное  ядро,  дефект  массы,  энергия  связи, 
радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;

- смысл  физических  величин: перемещение, скорость,  ускорение,  масса,  сила,  давление, 
импульс,  работа,  мощность,  механическая  энергия,  момент  силы,  период,  частота,  амплитуда 
колебаний,  длина  волны,  внутренняя  энергия,  средняя  кинетическая  энергия  частиц  вещества, 
абсолютная  температура,  количество  теплоты,  удельная  теплоемкость,  удельная  теплота 
парообразования,  удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота  сгорания,  элементарный 
электрический заряд,  напряженность  электрического поля,  разность потенциалов,  электроемкость, 
энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление,  электродвижущая  сила,  магнитный  поток,  индукция  магнитного  поля, 
индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы;

- смысл  физических  законов,  принципов  и  постулатов (формулировка,  границы 
применимости): законы  динамики  Ньютона,  принципы  суперпозиции  и  относительности,  закон 
Паскаля,  закон  Архимеда,  закон  Гука,  закон  всемирного  тяготения,  законы  сохранения  энергии, 
импульса  и  электрического  заряда,  основное  уравнение  кинетической  теории  газов,  уравнение 
состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 
Джоуля-Ленца,  закон  электромагнитной  индукции,  законы  отражения  и  преломления  света, 
постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, 
постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых физических теорий 
и их роль в формировании научного мировоззрения;

- вклад  российских  и  зарубежных  ученых,  оказавших  наибольшее  влияние  на  развитие 
физики;

- уметь

- описывать  и  объяснять  результаты  наблюдений  и  экспе-риментов: независимость 
ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 



охлаждение при быстром расширении;  повышение давления газа при его нагревании в  закрытом 
сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с 
током;  действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током;  зависимость  сопротивления 
полупроводников  от  температуры  и  освещения;  электромагнитная  индукция;  распространение 
электромагнитных волн;  дисперсия,  интерференция  и  дифракция  света;  излучение  и  поглощение 
света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

- приводить примеры опытов,  иллюстрирующих,  что: наблюдения  и  эксперимент  служат 
основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить 
истинность  теоретических  выводов;  физическая  теория  дает  возможность  объяснять  явления 
природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и 
их особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот 
же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 
законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости;

- описывать  фундаментальные  опыты,  оказавшие  существенное  влияние  на  развитие 
физики;

- применять полученные знания для решения физических задач;

- определять: характер  физического  процесса  по  графику,  таблице,  формуле;  продукты 
ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;

- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества,  силу, 
работу,  мощность,  энергию,  коэффициент  трения  скольжения,  влажность  воздуха,  удельную 
теплоемкость  вещества,  удельную теплоту плавления  льда,  электрическое  сопротивление,  ЭДС и 
внутреннее  сопротивление  источника  тока,  показатель  преломления  вещества,  оптическую  силу 
линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;

- приводить примеры практического  применения  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,  научно-популярных  статьях;  использовать новые 
информационные  технологии  для  поиска,  обработки  и  предъявления  информации  по  физике  в 
компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета);

- 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;

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды;

- рационального природопользования и защиты окружающей среды;



- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 
природной среде.

Содержание учебной программы по химии (базовый уровень)

- Цели изучения химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

- освоение  знаний о  химической  составляющей  естественно-научной  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.

Методы познания в химии
Научные  методы  познания  веществ  и  химический  явлений.  Роль  эксперимента  и  теории  в 

химии. Моделирование химических процессо.
Теоретические основы химии

Современные представления о строении атома
Атом.  Изотопы.  Атомные  орбитали.  s-,  p-элементы.  Особенности  строения  электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И.Менделеева.

Химическая связь
Ковалентная  связь,  ее  разновидности  и  механизмы  образования.  Электроотрицательность. 

Степень  окисления  и  валентность  химических  элементов.  Ионная  связь.  Катионы  и  анионы. 
Металлическая связь. Водородная связь.

Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Явления,  происходящие  при  растворении веществ  –  разрушение кристаллической  решетки,  

диффузия, диссоциация, гидратация.
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы.  Растворение как физико-химический процесс. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества.. Диссоциация 
электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.

Золи, гели, понятие о коллоидах.
Химические реакции



Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (рН) раствора.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.

Неорганическая химия
Классификация  неорганических  соединений.  Химические  свойства  основных  классов 

неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.
Неметаллы.  Окислительно-восстановительные  свойства  типичных  неметаллов.  Общая 
характеристика подгруппы галогенов.

Органическая химия
Классификация  и  номенклатура  органических  соединений.  Химические  свойства  основных 

классов органических соединений.
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 
Гомологический  ряд,  гомологи.  Структурная  изомерия.  Типы  химических  связей  в  молекулах 
органических соединений.
Углеводороды:  алканы,  алкены  и  диены,  алкины,  арены.  Природные  источники  углеводородов: 
нефть и природный газ.

Кислородсодержащие  соединения:  одно-  и  многоатомные  спирты,  фенол,  альдегиды, 
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.

Экспериментальные основы химии
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.
Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

Качественные  реакции  на  неорганические  вещества  и  ионы,  отдельные  классы  органических 
соединений.

Химия и жизнь
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы,  

связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со  

средствами бытовой химии.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в  

полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Бытовая химическая грамотность.

Требования к уровню подготовки выпускников

- 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  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. 

Содержание учебной программы  по  основам безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)

- Цели  изучения основ  безопасности  жизнедеятельности  на  базовом  уровне  среднего  
(полного) общего образования: 

- освоение знаний о  безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного,  техногенного  и  социального  характера;  здоровье  и  здоровом  образе  жизни; 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 
граждан по защите государства;

- воспитание  ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 
героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 
Отечества;

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 
и  при  прохождении  военной  службы;  бдительности  по  предотвращению  актов  терроризма; 
потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение  умениями оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и  здоровья;  действовать  в 
чрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности
Здоровый  образ  жизни  как  основа  личного  здоровья  и  безопасной  жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены.  Беременность и гигиена беременности. 
Уход за младенцем.

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 
током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 
сердца.
Государственная система обеспечения безопасности населения

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации.



Чрезвычайные  ситуации  природного  (метеорологические,  геологические,  гидрологические, 
биологические),  техногенного  (аварии  на  транспорте  и  объектах  экономики,  радиационное  и 
химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера.

Основные  направления  деятельности  государственных  организаций  и  ведомств  Российской 
Федерации по защите  населения  и  территорий от  чрезвычайных ситуаций:  прогноз,  мониторинг, 
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.

Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера (РСЧС).

Гражданская  оборона,  ее  предназначение  и  задачи  по  обеспечению  защиты  населения  от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Правила  безопасного  поведения  человека  при  угрозе  террористического  акта  и  захвате  в 
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.
Правила и безопасность дорожного движения.

Основы обороны государства и воинская обязанность
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской 

Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История создания 

Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, 

их  здоровью  и  физической  подготовленности.  Первоначальная  постановка  на  воинский  учет, 
медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.

Общие обязанности и права военнослужащих. 
Порядок  и  особенности  прохождения  военной  службы  по  призыву  и  контракту. 

Альтернативная гражданская служба.
Государственная  и  военная  символика  Российской  Федерации,  традиции  и  ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации.
Военно-профессиональная  ориентация,  основные  направления  подготовки  специалистов  для 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Требования к уровню подготовки выпускников
- В  результате  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  на  базовом  уровне  

ученик должен

- знать/понимать

- 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;

- 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;

- 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.

Содержание учебной программы по физической культуре (базовый уровень)

- Цели  изучения физической  культуры  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего 
образования:

- 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 физическими упражнениями 
и базовыми видами спорта; 

- освоение системы  знаний  о  занятиях  физической  культурой,  их  роли  и  значении  в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и спортивной деятельности, 
овладение  навыками  творческого  сотрудничества  в  коллективных  формах  занятий  физическими 
упражнениями.

Физическая культура и основы здорового образа жизни
Современные  оздоровительные  системы  физического  воспитания,  их  роль  в  формировании 

здорового  образа  жизни,  сохранении  творческой  активности  и  долголетия,  предупреждении 
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.

Основы законодательства Российской Федерации в  области физической культуры, спорта,  
туризма, охраны здоровья.

Оздоровительные  мероприятия  по  восстановлению  организма  и  повышению 
работоспособности:  гимнастика  при  занятиях  умственной  и  физической  деятельностью;  сеансы 
аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности  соревновательной  деятельности  в  массовых  видах  спорта;  индивидуальная 
подготовка и требования безопасности. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания.
Ритмическая  гимнастика:  индивидуально  подобранные  композиции  из  упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью.
Аэробика:  индивидуально подобранные композиции из  дыхательных,  силовых и скоростно-

силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц.
Атлетическая  гимнастика:  индивидуально  подобранные  комплексы  упражнений  с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия  на основные мышечные 
группы.

Индивидуально-ориентированные  здоровьесберегающие  технологии:  гимнастика  при 
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 
оздоровительные ходьба и бег.
Спортивно-оздоровительная деятельность

Подготовка  к  соревновательной  деятельности;  совершенствование  техники  упражнений  в 
индивидуально  подобранных  акробатических  и  гимнастических  комбинациях  (на  спортивных 
снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 
передвижениях  на  лыжах;  плавании;  совершенствование  технических  приемов  и  командно-
тактических  действий  в  спортивных  играх  (баскетболе,  волейболе,  футболе,  мини-футболе); 
технической и тактической подготовки в национальных видах спорта.
Прикладная физическая подготовка

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. 
Кросс  по  пересеченной  местности  с  элементами  спортивного  ориентирования;  передвижение 
различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на груди,  
спине, боку с грузом в руке. 

Техническая  подготовка  в  избранном  виде  спорта.  Физическая  подготовка  средствами 
избранного вида спорта. Тактические действия и приемы в избранном виде спорта (индивидуальные, 
групповые и командные.



Требования к уровню подготовки выпускников

- 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;

- 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.
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1. Целевой раздел                                            3
1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования—
обеспечение выполнения требований Стандарта.

Основные задачи:
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное  развитие,  самосовершенство-вание  обучающихся,  обеспечивающие  их 
социальную успешность, развитие творческих способностей; 

—  обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  целевых  установок, 
знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетент-ностей,  определяемых  личностными, 
семейными,  общественными,  госу-дарственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в е  индивидуальности,  самобыт-ности, уникальности иѐ  
неповторимости; 

—  обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного) 
общего образования; 

—  обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  образования, 
достижение  планируемых результатов  освоения  основной образовательной  программы основного 
общего  образования  всеми  обуча-ющимися,  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, форми-рованию 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 участ-ников; 

— взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  основ-ной образовательной 
программы с социальными партн рами; ѐ

— выявление и развитие способностей обучающихся,  в том числе одар нных детей,  детей сѐ  
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их  профессиональных  склонностей  через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 
числе  социальной  практики,  с  использованием  возможностей  образователь-ных  учреждений 
дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятель-ности; 

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды  (насел нного  пункта,  района,  города)  для  приобретения  опыта  реального  управления  иѐ  
действия; 

—  социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профес-сиональная  ориентация 
обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов,  сотрудничестве  с 
базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального  образования,  центрами 
профессиональной работы; 

—  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает:

—  воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 



основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,                 4 
поликультурного и поликонфессионального состава;

—  формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социаль-ной  среды  развития 
обучающихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального  проектирования  и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы  достижения  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного  развития 
обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 
активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его  готовности  к  саморазвитию  и 
непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся; 

—  уч т  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологичес-ких  особенностейѐ  
обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  построении 
образовательного  процесса  и  определении  образовательно-воспитательных  целей  и  путей  их 
достижения; 

—  разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального  развития 
каждого обучающегося,  в том числе одар нных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченнымиѐ  
возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется  с  уч том психолого-педагогическихѐ  
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 
учебнойдеятельностью  на  ступени  основной  школы  в  единстве  мотивационно-смыслового  и 
операционно-технического  компонентов,  становление  которой  осуществляется  в  форме  учебного 
исследования,  к  новой  внутренней позиции  обучающегося  —направленности  на  самостоятельный 
познавательныйпоиск,  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 временной перспективе;

—  с  формированием у  обучающегося  научного  типа  мышления, ориентирующего  на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

—  с  овладением  коммуникативными  средствами  и  способами  организации  кооперации 
исотрудничества;развитием  учебного  сотрудничества,реализуемого  в  отношениях  обучающихся 
сучителем и сверстниками; 

—  с  изменением  формы  организации  учебной  деятельности  и  учебного  сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Переход  обучающегося  в  основную школу  совпадает с  предкритической  фазой  развития 
реб нка  ѐ —переходом  к  кризису  младшего  подросткового  возраста(11—13лет,  5— 
7классы),характеризующемуся  началом  перехода  от  детства  к  взрослости, при  котором 
центральным и специфическим  новообразованием в личности подростка является возникновение и 
развитие у него самосознания —представления о том,что он уже не реб нок,т.е.ѐ  чувства взрослости,  
а  такжевнутренней  переориентацией подростка  с  правил  и  ограничений,  связанных  с  моралью 
послушания,
на нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития (14—15лет, 8—9классы)характеризуется:

—  бурным,  скачкообразным  характером  развития,  т.  е.  происходящими  за  сравнительно 
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 



отношений реб нка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и                 5ѐ  
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; 

—  процессом  перехода  от  детства  к  взрослости,  отражающимся  в  его  характеристике  как 
«переходного», «трудного» или «критического»; 

— обостр нной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоениюѐ  
норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 
порождающей  интенсивное  формирование  на  данном  возрастном  этапе  нравственных  понятий  и 
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

в признании  их  взрослыми со  стороны  окружающих  и  собственной  неуверенностью  в  этом 
(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

—  изменением  социальной  ситуации  развития  —  ростом  информационных  перегрузок  и 
изменением  характера  и  способа  общения  и  социальных  взаимодействий  — объ мы  и  способыѐ  
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Уч т  особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и  своевремен-ность  формированияѐ  
новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связывается  с  активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий 
и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 
взрослости  требует  и  от  родителей  (законных  представителей)  решения  соответствующей  задачи 
воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего 

образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов

освоения  всех  компонентов,  составляющих  содержательную  основу  образовательной 
программы.  Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта,образовательным процессом 
исистемой оценки результатов  освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов,  курсов,  учебно-методической  литературы,  с  одной  стороны,  и  системы  оценки  —  с 
другой.

В соответствии с требованиями Стандарта  система планируемых результатов — личностных, 
метапредметных  и  предметных  —  устанавливает  и  описывает  классы  учебно-познавательных и 
учебно-практических  задач,  которые  осваивают  обучающиеся  в  ходе  обучения,особо  выделяя 
срединих  те,  которые  выносятся  на  итоговую  оценку,  в  том  числе  государственную  итоговую 
аттестацию  выпускников.  Успешное  выполнение  этих  задач  требует  от  обучающихся  овладения 
системойучебных  действий  (универсальных  и  специфических  для  данного  учебного 
предмета:личностных,регулятивных, коммуникативных, познавательных) с  учебным материалом, и 
прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.

Фактически  личностные,  метапредметные  и  предметные  планируемые  результаты 
устанавливают  и  описывают  следующие  обобщ нные  классы  учебно-познавательных  и  учебно-ѐ
практических задач, предъявляемых обучающимся:

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков,
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:

— первичному  ознакомлению,отработке  и  осознанию  теоретических  моделей  и  понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 



объектов и процессов, схем;

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и       6 
процессами;

2) учебно-познавательные   задачи,   направленные   на   формирование   и   оценку   навыка 

самостоятельного  приобретения,  переноса  и  интеграции  знаний  как  результата 
использованиязнако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения,  интерп-ретации,  оценки,  классификации  по  родо-видовым  признакам,  установления 
аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  соотнесения  с  известным, 
требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для 
них  идей,  иной  точки  зрения,  создания  или  исследования  новой  информации,  преобразования 
известной информации, представления е  в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; ѐ

3) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка 
разрешенияпроблем/проблемных  ситуаций,требующие  принятия  решения  в  ситуации 
неопредел нности,например,  выбора  или  разработки  оптимального  либо  наиболее  эффективногоѐ  
решения,  создания  объекта  с  заданными  свойствами,  установления  закономерностей  или 
«устранения неполадок» и 
т. п.; 

4) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка 
сотрудничества,  требующие  совместной  работы  в  парах  или  группах  с 
распределениемролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка 
коммуникации,  требующие  создания  письменного  или  устного  текста/высказывания  с 
заданнымипараметрами:  коммуникативной  задачей,  темой,  объ мом,  форматом  (например,ѐ  
сообщения,  комментария,  пояснения,  призыва,  инструкции,  текста-описания  или  текста-
рассуждения, формулиров-ки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отч та,ѐ  
оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и 
оценку  навыка  самоорганизации  и  саморегуляции, наделяющие  обучающихся  функциями 
организации  выполнения  задания:  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; 

7) учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и 
оценку  навыка  рефлексии, что  требует  от  обучающихся  самостоятельной  оценки  или  анализа 
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, 
целям  и  способам  действий,  выявления  позитивных  и  негативных  факторов,  влияющих  на 
результаты  и  качество  выполнения  задания  и/или  самостоятельной  постановки  учебных  задач 
(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование 
ценностно-смысловых  установок,  что  требует  от  обучающихся  выражения  ценностных 
сужденийи/или  своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся  представлений о 
социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а 
также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и 
оценку  ИКТ-компетентности  обучающихся, требующие  педагогически  целесообразного 
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных 
выше  ключевых  навыков  (самостоятельного  приобретения  и  переноса  знаний,  сотрудничества  и 
коммуникации,  решения  проблем  и  самоорганизации,  рефлексии  и  ценностно-смысловых 
ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии  с  реализуемой  ФГОС ООО деятельностной  парадигмой  образования  система 
планируемых результатов строится на основе  уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 
подход позволяет   определять   динамическую   картину   развития   обучающихся,   поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с уч том зоныѐ  



ближайшего развития реб нка.ѐ
В структуре планируемых результатов выделяются:

1) Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты  основного  общего 
образования,  описывающие  основной,сущностный  вклад  каждой  изучаемой  программы  в 
развитиеличности  обучающихся,  их  способностей.  Эти  результаты  приводятся  в  пояснительных 
записках к планируемым результатам по каждой учебной или междисциплинарной программе.Этот 
блок результатов отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых 
установок,  развитие  интереса,  целенаправленное  формирование  и  развитие  познавательных 
потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения 
этой группы планируемых результатов вед тся в ходе процедур,  допускающих предоставление иѐ  
использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2) Планируемые  результаты  освоения  учебных  и  междисциплинар-ных  программ. 
Этирезультаты  приводятся  в  блоках  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит 
возможностьнаучиться»  к каждому разделу учебной программы.Они описывают примерный круг 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 
изучения каждого раздела программы. 

Планируемые  результаты,  отнесенные  к  блоку  «Выпускник  научится»,  ориентируют 
пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным 
учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их 
значимость  для  решения  основных  задач  образования  на  данной  ступени  и  необходимость  для 
последующего  обучения,  а  также  потенциальная  возможность  их  достижения  большинством 
обучающихся  —  как  минимум  на  уровне,  характеризующем  исполнительскую  компетентность 
обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 
опорном  учебном  материале,  овладение  которыми  принципиально  необходимо  для  успешного 
обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 
обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение  планируемых  результатов,  отнес нных  к  блоку  «Выпускник  научится»,ѐ  
выноситсяна итоговую оценку,  которая может осуществляться  как  в ходе обучения(с  помощью 
оценки  ипортфеля  достижений),  так  и  в  конце  обучения,  в  том  числе  в  форме  государственной 
итоговой  аттестации.  Оценка  достижения  планируемых  результатов  этого  блока  на  уровне, 
характеризующем  исполнительскую  компетентность  обучающихся,  вед тся  с  помощью  ѐ заданий 
базового  уровня, а  на  уровне  действий,  составляющих  зону  ближайшего  развития  большинства 
обучающихся, — с 
помощью заданий повышенного уровня.Успешное выполнение обучающимися заданий базового

уровня  служит  единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о 
возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «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  этой  группы,  могут  продемонстрировать  только  отдельные  мотивированные  и 
способные  обучающиеся.  В  повседневной  практике  преподавания  эта  группа  целей  не 
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 
действий,  так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 
характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей вед тся преимущественно вѐ  
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник  получит  возможность  научиться»,  могут  включаться  в  материалы  итогового 
контроля.Основные  цели  такого  включения  —  предоставить  возможность  обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 
выявить  динамику  роста  численности  группы наиболее  подготовленных обучающихся.  При этом 
невыполнение  обучающимися  заданий,  с  помощью  которых  вед тся  оценка  достиженияѐ  
планируемых результатов  данного  блока,  не  является  препятствием для  перехода  на  следующую 
ступень 



обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести 
входе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 
накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при                             8 
определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подч ркивает тот факт, что приѐ  
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 
результатов,  от  учителя  требуется  использование  таких  педагогических  технологий,  которые 
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:

• четыр х ѐ междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных 
действий»,  «Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся»,  «Основы  учебно-
исследовательской и проектной деятель-ности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Татарский язык», «Литература»,
«Татарская литература», «Иностранный   язык», «История России.   Всеобщая   история»,
«Обществознание»,   «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»,
«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное   искусство»,   «Музыка», «Технология»,
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения  всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 
развитие личностные,регулятивные,коммуникатив-ные и познавательные универсальные
учебные   действия,   учебная   (общая   и   предметная)   и   общепользовательская   ИКТ- 
компетентность  обуча-ющихся,  составляющие  психолого-педагогическую  и 
инструментальнуюосновы  формирования  способности  и  готовности  к  освоению  систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации,  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению  решений  в 
практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-
логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:

•  порождению нового типа  познавательных интересов  (интереса  не  только к  фактам,  но  и  к 
закономерностям); 

•  расширению  и  переориентации  рефлексивной  оценки  собственных  возможностей  —  за 
пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

•  формированию способности  к  целеполаганию,  самостоятельной постановке  новых учебных 
задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут  опыт 
проектнойдеятельности  как  особой  формы  учебной  работы,способствующей  воспитанию 
самостоятельности,инициативности,  ответст-венности,  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 
неопредел нности.  Они  получат  возможность  развить  способность  к  разработке  несколькихѐ  
вариантов  решений,  к  поиску  нестандартных  решений,  поиску  и  осуществлению  наиболее 
приемлемого решения. 

В ходе  планирования  и  выполнения  учебных  исследований  обучающиеся  освоят  умение 
оперировать  гипотезами  как  отличительным  инструментом  научного  рассуждения,приобретут 
опытрешения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений 
и их последующей проверки. 

В результате  целенаправленной  учебной  деятельности,  осуществляемой  в  формах 
учебногоисследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 
будутзаложены: 

•  потребность  вникать  в  суть  изучаемых  проблем,  ставить  вопросы,  затрагивающие  основы 
знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
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• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 
между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существо-вания различных точек 
зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 
основ читательской компетенции. Обуча-ющиеся овладеют чтением как средствомосуществления 
своих  дальнейших  планов:  продолжения  образования  и  самообразования,  осознанного  планиро-
вания 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. 

Учащиеся  усовершенствуют  технику  чтения и  приобретут  устойчивый  навык 
осмысленногочтения,  получат  возможность  приобрести навык  рефлексивного  чтения.  Учащиеся 
овладеютразличными  видами и  типами  чтения: ознакомительным,  изучающим,  просмотровым, 
поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; 
учебным  и  самостоятельным  чтением.  Они  овладеют  основными  стратегиями  чтения 
художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую 
конкретной учебной задаче. 

В  сфере  развития  личностных  универсальных  учебных  действий приоритетное  внимание 
уделяется формированию: 

• основ   гражданской   идентичности   личности   (включая   когнитивный,эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральныенормы, 
опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.

В  частности,  формированию  готовности  и  способности  к  выбору  направления 
профильногообразования способствуют:

• целенаправленное  формирование  интереса к  изучаемым  областям  знания  и  видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к 
освоению  учебных  программ  и  достижению  планируемых  результатов),  так  и  в 
оценочныхпроцедурах  (на  основе  дифференциации  содержания  проверочных  заданий  и/или 
критериев оценкидостижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование  навыков  взаимо-и  самооценки,навыков  рефлексии на  основе  использования 
критериальной системы оценки; 

• организация  системы  проб  подростками  своих  возможностей (в  том  числе 
предпрофессиональных  проб)  за  сч т  использования  дополнительных  возможностейѐ  
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением; 
программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-исследовательской 

и проектной  деятельности;  программы  внеурочной  деятельности;  программы  профессиональной 
ориентации;  программы  экологического  образования;  программы  дополнительного  образования, 
иных возможностей образова-тельного учреждения; 

• целенаправленное  формирование  в  курсе  технологии  представлений  о  рынке  труда и 
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и 
личным качествам будущего труженика; 

• приобретение  практического  опыта  пробного  проектирования  жизненной  и  
профессиональнойкарьеры  на  основе  соотнесения  своих  интересов,склонностей,личностных 
качеств,уровняподготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития  регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 



уделяется  формированию  действий  целеполагания,  включая  способность  ставить  новые  учебные 
цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 
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эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 
по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию.

В сфере  развития  коммуникативных  универсальных  учебных  действий приоритетное 
внимание уделяется: 

•  формированию  действий  по  организации  и  планированию  учебного  сотрудничества 
сучителем  и  сверстниками,  умений  работать  в  группе  и  приобретению  опыта  такой 
работы,практическому  освоению  морально-этических  и  психологических  принципов  общения  и 
сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникатив-ной компетентности: 
ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с уч том позиции другого иѐ  
уметь  согласовывать  свои  действия;  устанавливать  и  поддерживать  необходимые  контакты  с 
другими  людьми;  удовлетворительно  владеть  нормами  и  техникой  общения;  определять  цели 
коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы  коммуникации  партн ра,ѐ  
выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

•  развитию  речевой  деятельности, приобретению опыта  использования  речевых средств  для 
регуляции  умственной  деятельности,  приобретению  опыта  регуляции  собственного  речевого 
поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследова-тельской деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;

•  практическому  освоению  методов познания, используемых в различных областях знания  и 
сферах  культуры,  соответствующего  им  инструментария  и  понятийного  аппарата, регулярному 
обращению  в  учебном  процессе  к  использованию  общеучебных  умений,  знаково-символических 
средств, широкого спектра логических действий и операций.

При изучении учебных предметов  обучающиеся  усовершенствуют приобрет нные на  первойѐ  
ступени  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 интерпре-тировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах; 

•  выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  св ртываниеѐ  
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. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 
источниках  информации,  приобретут  навык  формулирования  запросов  и  опыт  использования 
поисковых  машин.  Они  научатся  осуществлять  поиск  информации  в  Интернете,  школьном 
информационном  пространстве,  базах  данных  и  на  персональном  компьютере  с  использованием 
поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 
результаты поиска. 

Обучающиеся  приобретут  потребность  поиска  дополнительной  информации  для  решения 
учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  освоят  эффективные  при мыѐ  
поиска,  организации  и  хранения  информации  на  персональном  компьютере,  в  информационной 
среде  учреждения  и  в  Интернете;  приобретут  первичные  навыки  формирования  и  организации 
собственного информационного пространства. 

Они  усовершенствуют  умение  передавать  информацию  в  устной  форме,  сопровождаемой 
аудиовизуальной  поддержкой,  и  в  письменной  форме  гипермедиа  (т.  е.  сочетания  текста, 
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся  смогут  использовать  информацию  для  установления  причинно-следственных 
связей и зависимостей,  объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 
ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 
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Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 
основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 
получаемой информации на основе е  сопоставления с информацией из других источников и сѐ  
имеющимся жизненным опытом.

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

1.2.3.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ 
географических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности 
и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 
России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 
правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных  ценностей,  традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  и  их  иерархизация,  понимание 
конвенционального характера морали; 

• основы  социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях  социальных 
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 
событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех е  проявлениях; знаниеѐ  
основных  принципов  и  правил  отношения  к  природе;  знание  основ  здорового  образа  жизни  и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичнос-ти; 

• уважение  к  другим  народам  России  и  мира  и  принятие  их,  межэтническая  толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение  к  личности  и  е  достоинствам,  доброжелательное  отношение  к  окружающим,ѐ  
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 
людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного(поведенческого)компонента будут сформированы: 

• готовность  и  способность  к  участию  в  школьном  самоуправлении  в  пределах  возрастных 
компетенций  (дежурство  в  школе  и  классе,  участие  в  детских  и  молод жных  общественныхѐ  
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность  и  способность  к  выполнению  норм  и  требований  школьной  жизни,  прав  и 
обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в  отношении  взрослых  и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность  в  участии  в  общественной  жизни  ближайшего  социального  окружения, 



общественно полезной деятельности; 

• умение  строить  жизненные  планы  с  уч том  конкретных  социально-исторических,ѐ  
политических и экономических условий; 
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• устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смы-  слообразу-ющей  функции 
познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и 
деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 
на основе уч та позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивоеѐ  
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам других,  выражающейся  в  
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование  практической  задачи  в 
познавательную; 

• самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  уч та  выделенныхѐ  
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать сво  время и управлять им; ѐ
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по  способу 
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при  планировании  достижения  целей  самостоятельно  и  адекватно  учитывать  условия  и 
средства их достижения; 

• выделять  альтернативные  способы достижения  цели  и  выбирать  наиболее  эффективный  
способ; 

• основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме  осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  по  решению  учебных  и  
познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели  определ нной  сложности  вѐ  
различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения  
целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



• формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  и  координировать  е  сѐ  
позициями партн ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; ѐ

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения,  прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 
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• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партн ром; ѐ

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно  использовать  речевые средства  для  решения  различных коммуникативных задач; 
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 
цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партн ра, уметь убеждать; ѐ
• работать  в  группе  —  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и 

способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей; 

• отображать  в  речи (описание,  объяснение)  содержание совершаемых действий как  в  форме 
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции  других  людей,  в  
сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе уч та интересов и позиций всех участников,ѐ  
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 
и действий партн ра; ѐ

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партн руѐ  
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии  и  аргументировать  свою  позицию,  владеть  монологической  и  диалогической 
формами речи  в  соответствии  с  грамматическими и  синтаксическими  нормами родного 
языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на  
основе  уважительного  отношения  к  партн рам,  внимания  к  личности  другого,  адекватногоѐ  
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности  
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партн рам в процессе достижения общей целиѐ  
совместной деятельности; 

• устраивать  эффективные  групповые  обсуждения  и  обеспечивать  обмен  знаниями  между  
членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности ч тко формулировать цели группы и позволять е  участникамѐ ѐ  
проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 



• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  библиотек  и 
Интернета; 

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

• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых  отношений,  ограничение 
понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия с меньшим объ мом к понятию с большим объ мом; ѐ ѐ

• осуществлять  сравнение,  сериацию и классификацию,  самостоятельно выбирая  основания и 
критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 
обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать е  актуальность; ѐ
• самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения  методов  наблюдения  и  

эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

1.2.3.2. ФОРМИРОВАНИЕ  ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

• подключать  устройства  ИКТ  к  электрическим  и  информационным  сетям,  использовать 
аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно  включать  и  выключать  устройства  ИКТ,  входить  в  операционную  систему  и 
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 
выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 
размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 
работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать  и  использовать  в  практической  деятельности  основные  психологические  
особенности восприятия информации человеком. 

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «Технология», 
«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 

• осуществлять  фиксацию  изображений  и  звуков  в  ходе  процесса  обсуждения,  проведения 
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 



• учитывать  смысл  и  содержание  деятельности  при  организации  фиксации,  выделять  для 
фиксации  отдельные  элементы  объектов  и  процессов,  обеспечивать  качество  фиксации 
существенных элементов; 
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• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью; 

• проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием  возможностей  специальных 
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить  обработку цифровых звукозаписей с  использованием возможностей  специальных 
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять  видеосъ мку  и  проводить  монтаж  отснятого  материала  с  использованиемѐ  
возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 
• осуществлять тр хмерное сканирование. ѐ
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 
«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык»,

«Физическая культура», а также во внеурочной деятельности.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 
письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять  редактирование  и  структурирование  текста  в  соответст-вии  с  его  смыслом 
средствами текстового редактора; 

• создавать  текст  на  основе  расшифровки  аудиозаписи,  в  том  числе  нескольких  участников 
обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 
на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать  текст  на  иностранном  языке  с  использованием  слепого  десятипальцевого 
клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности.
Создание графических объектов
Выпускник научится:

• создавать  различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; 

• создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать  графические  объекты проведением  рукой  произвольных линий  с  использованием 
специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели тр хмерных объектов. ѐ
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во внеурочной деятельности.
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать  музыкальные  редакторы,  клавишные  и  кинестетические  синтезаторы  для 
решения творческих задач. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 
также во внеурочной деятельности.

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:

• организовывать  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки представления  для 
самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, концептуальными, 
классификационными,  организационными,  родства  и  др.),  картами  (географическими, 
хронологическими)  и  спутниковыми  фотографиями,  в  том  числе  в  системах  глобального 
позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать  вопросы  к  сообщению,  создавать  краткое  описание  сообщения;  цитировать 
фрагменты сообщения; 

• избирательно  относиться  к  информации  в  окружающем  информа-ционном  пространстве, 
отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные  
инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «Технология», 
«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении 
и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать  в  обсуждении  (аудиовидеофорум,  текстовый  форум)  с  использованием 
возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве 
образовательного  учреждения  (получение  и  выполнение  заданий,  получение  комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать  нормы  информационной  культуры,  этики  и  права;  с  уважением  относиться  к 
частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партн рами с  использованием возможностей Интернета (игровое  иѐ  
театральное взаимодействие). 

Примечание:  результаты  достигаются  в  рамках  всех  предметов,  а  также  во  внеурочной 
деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные при мы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строитьѐ  
запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

• использовать при мы поиска информации на персональном компьюте-ре, в информационнойѐ  
среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• 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; 

• формировать  собственное  информационное  пространство:  создавать  системы  папок  и 
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 
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Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать  различные  при мы  поиска  информации  в  Интернете  в  ходе  учебнойѐ  
деятельности. 

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «История», 
«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 

• вводить  результаты  измерений  и  другие  цифровые  данные  для  их  обработки,  в  том  числе 
статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных  лабораториях  по  естественным 
наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 
других  цифровых  данных  и  обрабатывать  их,  в  том  числе  статистически  и  с  помощью 
визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 
«Обществознание», «Математика».

Моделирование и проектирование, управление
Выпускник научится:
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать  и  моделировать  с  использованием  материальных  конструкторов  с 
компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать  и  организовывать  свою  индивидуальную  и  групповую  деятельность, 
организовывать сво  время с использованием ИКТ. ѐ

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать  виртуальные  и  реальные  объекты  и  процессы,  использовать  системы 
автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 
«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

1.2.3.3. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 
модели, методы и при мы, адекватные исследуемой проблеме; ѐ

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы на  которые могут быть  получены пут м научногоѐ  
исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования,  формулировать  вытекающие  из 
исследования выводы; 

• использовать  такие  математические  методы  и  при мы,  как  абстракция  и  идеализация,ѐ  
доказательство,  доказательство  от  противного,  доказательство  по  аналогии,  опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать  такие  естественно-научные  методы  и  при мы,  как  наблюдение,  постановкаѐ  
проблемы,  выдвижение  «хорошей  гипотезы»,  эксперимент,  моделирование,  использование 
математических  моделей,  теоретическое  обоснование,  установление  границ  применимости 
модели/теории; 

• использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 
объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 



• ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые  средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 
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• отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  к  суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  и  ценностных  установок,  моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  учебное  исследование,  учебный  и 
социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать  такие  математические  методы  и  при мы,  как  перебор  логическихѐ  
возможностей, математическое моделирование; 

• использовать  такие  естественно-научные  методы  и  при мы,  как  абстрагирование  отѐ  
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые при мы художественного познания мира: целостное отображениеѐ  
мира,  образность,  художественный  вымысел,  органическое  единство  общего,  особенного 
(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои  коммуникативные  способности,  осваивать 
новые языковые средства; 

• осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных  знаний,  за  качество 
выполненного проекта. 

1.2.3.4. СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С 
ТЕКСТОМ Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

—  выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,  соответствующий  содержанию  и  общему 
смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

—  предвосхищать  содержание  предметного  плана  текста  по  заголовку  и  с  опорой  на 
предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 
между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 
рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 
элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 
являются  ли  они  тождественными  или  синонимическими,  находить  необходимую  единицу 
информации в тексте); 

•  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,  требующие  полного  и 
критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

—  ставить  перед  собой  цель  чтения,  направляя  внимание  на  полезную  в  данный  момент 
информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять главную и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
— выполнять смысловое св ртывание выделенных фактов и мыслей; ѐ
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определ ннойѐ  

позиции; 



— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться:
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• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 
переработки полученной информации и е  осмысления. ѐ

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 
проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления  информации:  формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динами-ческие, электронные, в частности в практических 
задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключ нную в тексте информацию разного характера; ѐ
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться:

• выявлять  имплицитную  информацию  текста  на  основе  сопоставления  иллюстративного  
материала  с  информацией  текста,  анализа  подтекста  (использованных  языковых  средств  и 
структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста:  оценивать не только содержание текста,  но и его форму, а  в 
целом — мастерство его исполнения; 

• на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению  достоверность 
имеющейся  информации,  обнаруживать  недостоверность  получаемой  информации,  пробелы  в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  содержащуюся  в  них 
противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать  полученный  опыт  восприятия  информационных  объектов  для  обогащения 
чувственного  опыта,  высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку  зрения  о  полученном 
сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой или конфликтной  
ситуации. 

1.2.3.5. РУССКИЙ ЯЗЫК. ТАТАРСКИЙ 
ЯЗЫК. Речь и речевое общение
Выпускник научится:

• использовать  различные  виды  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;  сочетание 
разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать  различные  виды  диалога  в  ситуациях  формального  и  неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 
ситуации  речевого  общения,  достижения  коммуникативных  целей  речевого  взаимодействия, 
уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться:



• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию;
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• участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  аргументировать  собственную 
позицию, доказывать е , убеждать; ѐ

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность
Аудирование
Выпускник научится:

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 
содержания,  с  выборочным  извлечением  информации);  передавать  содержание  аудиотекста  в 
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 
логику  изложения  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового,  художественного 
аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать е  вѐ  
устной форме; 

• передавать  содержание  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового, 
художественного  аудиотекстов  в  форме  плана,  тезисов,  ученического  изложения  (подробного, 
выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 
числе в СМИ), анализировать и комментировать е  в устной форме. ѐ

Чтение 
Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 
аналитических,  художественно-публицистического  жанров),  художественных  текстов  и 
воспроизводить  их  в  устной  форме  в  соответствии  с  ситуацией  общения,  а  также  в  форме 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 
письменной форме); 

• использовать  практические умения ознакомительного,  изучающего,  просмотрового способов 
(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать при мы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационнымиѐ  
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать  и  систематизировать  материал  на  определ нную тему,  анализировать  отобраннуюѐ  
информацию и интерпретировать е  в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. ѐ

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать,  анализировать,  оценивать  явную  и  скрытую  (подтекстовую)  информацию  в  
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на еѐ  
решение)  из  различных  источников  (учебно-научных  текстов,  текстов  СМИ,  в  том  числе  
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых  
текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 
Выпускник научится: 

• создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  (в  том  числе  оценочного 
характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в 
том числе  лингвистические,  а  также темы, связанные  с содержанием других изучаемых учебных 
предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 
(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 
история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и ч тко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности,ѐ  
распределение частей работы; 



• извлекать  из  различных  источников,  систематизировать  и  анализировать  материал  на 
определ нную тему и передавать его в устной форме с уч том заданных условий общения; ѐ ѐ



21

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в  
учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-культурной  и  деловой  
сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать  и  оценивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  успешности  в  
достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 
Выпускник научится: 

• создавать  письменные  монологические  высказывания  разной  коммуникативной 
направленности  с  уч том  целей  и  ситуации  общения  (ученическое  сочинение  на  социально-ѐ
культурные,  нравственно-этические,  бытовые  и  учебные  темы,  рассказ  о  событии,  тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 
форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать  в  практике  письма  основные  лексические,  грамматические,  орфографические  и 
пунктуационные  нормы  современного  русского  литературного  языка;  стилистически  корректно 
использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать  резюме,  деловые  письма,  объявления  с  уч том  внеязыковых  требований,ѐ  
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 
Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 
смыслового содержания и структуры,  а также требований,  предъявляемых к тексту как речевому 
произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста,  передавая его содержание в виде плана 
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с уч томѐ  
требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать  в  устной  и  письменной  форме  учебно-научные  тексты  (аннотация,  рецензия,  
реферат, тезисы, конспект, участие в беседе,  дискуссии),  официально-деловые тексты (резюме,  
деловое  письмо,  объявление)  с  уч том  внеязыковых  требований,  предъявляемых  к  ним,  и  вѐ  
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 

• владеть  практическими  умениями  различать  тексты  разговорного  характера,  научные, 
публицистические,  официально-деловые,  тексты  художественной  литературы 
(экстралингвистические  особенности,  лингвистические  особенности  на  уровне  употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать  и  анализировать  тексты  разных  жанров  научного  (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 
жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; 
расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 
жанры разговорной речи); 



• создавать устные и письменные высказывания разных стилей,  жанров и типов речи (отзыв, 
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 
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публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 
стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 
рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи);

• оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания  разной  функциональной 
направленности  с  точки  зрения  соответствия  их  коммуникативным  требованиям  и  языковой 
правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  информационными  сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать  и  анализировать  тексты  разговорного  характера,  научные,  публицистические,  
официально-деловые,  тексты  художественной  литературы  с  точки  зрения  специфики 
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать  тексты  различных  функциональных  стилей  и  жанров  (аннотация,  рецензия,  
реферат,  тезисы,  конспект  как  жанры  учебно-научного  стиля),  участвовать  в  дискуссиях  на  
учебно-научные  темы;  составлять  резюме,  деловое  письмо,  объявление  в  официально-деловом 
стиле;  готовить  выступление,  информационную  заметку,  сочинение-рассуждение  в  
публицистическом  стиле;  принимать  участие  в  беседах,  разговорах,  спорах  в  бытовой  сфере  
общения,  соблюдая  нормы  речевого  поведения;  создавать  бытовые  рассказы,  истории,  писать 
дружеские письма с уч том внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии соѐ  
спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать  образцы  публичной  речи  с  точки  зрения  е  композиции,  аргументации,ѐ  
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшой  протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 

• характеризовать  основные  социальные  функции  русского  языка  в  России  и  мире,  место 
русского  языка  среди  славянских  языков,  роль  старославянского  (церковнославянского)  языка  в 
развитии русского языка; 

• определять  различия  между  литературным  языком  и  диалектами,  просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать  необходимую  информацию  из  орфоэпических  словарей  и  справочников; 
использовать е  в различных видах деятельности. ѐ

Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать  необходимую  информацию  из  мультимедийных  орфоэпических  словарей  и 
справочников; использовать е  в различных видах деятельности. ѐ

Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 
анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 



• анализировать  и  самостоятельно  составлять  словообразовательные  пары  и 
словообразовательные цепочки слов; 
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• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 
также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразователь-ные  гн зда,ѐ  
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в  художественной речи и 
оценивать их; 

• извлекать  необходимую  информацию  из  морфемных,  словообразовательных  и  
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 
слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить  лексический  анализ  слова,  характеризуя  лексическое  значение,  принадлежность 
слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 
принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 
стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать  лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 
речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать  основные  виды тропов,  построенных  на  переносном  значении  слова  (метафора, 
эпитет, олицетворение); 

• пользоваться  различными  видами  лексических  словарей  (толковым  словар м,  словар мѐ ѐ  
синонимов, антонимов, фразеологическим словар м и др.) и использовать полученную информацию ѐ
в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного  
словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в  
текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать  необходимую  информацию  из  лексических  словарей  разного  типа  (толкового  
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического  
словаря  и  др.)  и  справочников,  в  том числе  мультимедийных;  использовать  эту  информацию в  
различных видах деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять  формы  слов  различных  частей  речи  в  соответствии  с  нормами  современного 
русского литературного языка; 

• применять  морфологические знания и умения в практике правописания,  в различных видах 
анализа; 

• распознавать  явления  грамматической  омонимии,  существенные  для  решения 
орфографических и пунктуационных задач. 



Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
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• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе  
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 
смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять  синтаксические  единицы  в  соответствии  с  нормами  современного  русского 
литературного языка; 

• использовать  разнообразные  синонимические  синтаксические  конструкции  в  собственной 
речевой практике; 

• применять  синтаксические  знания  и  умения  в  практике  правописания,  в  различных  видах 
анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать  основные  выразительные  средства  синтаксиса  в  публицистической  и 
художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления  синтаксических 
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать  особенности употребления  синтаксических  конструкций  с  точки  зрения  их  
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• соблюдать  орфографические  и  пунктуационные  нормы  в  процессе  письма  (в  объ меѐ  
содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 
графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать  необходимую  информацию  из  орфографических  словарей  и  справочников; 
использовать е  в процессе письма. ѐ

Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать  необходимую  информацию  из  мультимедийных  орфографических  словарей  и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 
Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить  примеры,  которые  доказывают,  что  изучение  языка  позволяет  лучше  узнать 
историю и культуру страны; 

• уместно  использовать  правила  русского  речевого  этикета  в  учебной  деятельности  и 
повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 
носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов  
России и мира. 

1.2.3.6. ЛИТЕРАТУРА. ТАТАРСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА. Устное народное творчество



Выпускник научится:

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам,
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традиционным фольклорным при мам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлятьѐ  
фольклорную сказку и е  интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация,ѐ  
мультипликация, художественный фильм);

• выделять  нравственную  проблематику  фольклорных  текстов  как  основу  для  развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 
русском национальном характере; 

• видеть  черты  русского  национального  характера  в  героях  русских  сказок  и  былин,  видеть 
черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,  выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно  использовать  малые  фольклорные  жанры  в  своих  устных  и  письменных 
высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания; 

• пересказывать  сказки,  ч тко  выделяя  сюжетные  линии,  не  пропуская  значимыхѐ  
композиционных  элементов,  используя  в  своей  речи  характерные  для  народных  сказок 
художественные при мы; ѐ

• выявлять  в  сказках  характерные  художественные  при мы  и  на  этой  основе  определятьѐ  
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть  необычное  в  обычном,  устанавливать  неочевидные  связи  между  предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного  
идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание),  
определять черты национального характера; 

• выбирать  произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  для  
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать  связи  между  фольклорными  произведениями  разных  народов  на  уровне  
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 
Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно  воспринимать  художественное  произведение  в  единстве  формы  и  содержания; 
адекватно  понимать  художественный  текст  и  давать  его  смысловой  анализ;  интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя сво  к ней отношение, и на этойѐ  
основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 
другими читателями; 

• анализировать  и истолковывать  произведения  разной жанровой природы, аргументированно 
формулируя сво  отношение к прочитанному; ѐ

• создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего  характера  в  различных 
форматах; 



• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами е  обработки иѐ  
презентации. 
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Выпускник получит возможность научиться:

• выбирать  путь  анализа  произведения,  адекватный  жанрово-родовой  природе 
художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 
и смысловую функцию; 

• сопоставлять  «чужие»  тексты  интерпретирующего  характера,  аргументированно 
оценивать их; 

• оценивать  интерпретацию  художественного  текста,  созданную  средствами  других 
искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять  произведения  русской  и  мировой  литературы  самостоятельно  (или  под 
руководством учителя),  определяя линии сопоставления,  выбирая аспект для сопоставительного  
анализа; 

• вести  самостоятельную  проектно-исследовательскую  деятельность  и  оформлять  еѐ  
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

1.2.3.7. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о сво мѐ  
городе/селе,  своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  опорой  или  без  опоры  на 
текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,  аргументировать  своѐ  
отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с  
предложенной ситуацией общения; 

• 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  значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в 
аутентичных текстах,  содержащих как изученные языковые явления,  так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух  текстов,  
содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать  незнакомые  языковые  явления,  несущественные  для  понимания  основного 



содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 
Выпускник научится: 



27

• читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 
на изученном языковом материале; 

• догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  сходству  с  русским/родным  языком,  по 
словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать  в  процессе  чтения  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  основное  
содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь
Выпускник научится:

• заполнять  анкеты и формуляры в соответствии с нормами,  принятыми в стране изучаемого 
языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать  краткие  выписки  из  текста  с  целью  их  использования  в  собственных  устных 
высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных  особенностей,  в  том  числе  соблюдая  правило  отсутствия  фразового 
ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка и их транскрипцию.

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  основных  способов 
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться:

• употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  слова,  изученные  в  пределах  
тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определ нным признакам (артиклям,ѐ  
аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении  
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными  синтаксическими 
конструкциями  и  морфологическими  формами  английского  языка  в  соответствии  с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 
—  различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные,  отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные 
(в утвердительной и отрицательной форме); 

—  распростран нные  простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими  обстоятельствами,ѐ  
следующими в определ нном порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); ѐ

— предложения с начальным It (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
— сложносочин нные предложения с сочинительными союзами andѐ ,but, or;

—  косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных  предложениях  в  настоящем  и 
прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 
исключения; 

— имена существительные c определ нным/неопредел нным/нулевым артиклем; ѐ ѐ
— личные,  притяжательные,  указательные,  неопредел нные,  относительные,  вопросительныеѐ  

местоимения; 

—  имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени, 
образованные по  правилу и  исключения,  а  также  наречия,  выражающие количество  (many/much, 
few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

—  глаголы  в  наиболее  употребительных  временных  формах  действительного  залога: 
PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

—  различные  грамматические  средства  для  выражения  будущего  времени:  SimpleFuture, 
tobegoingto, PresentContinuous;

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our 
school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать  сложноподчин нные  предложения  с  придаточными:  времени  с  союзами  for,ѐ  

since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that;

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; neither …
nor;

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (ConditionalII — 
IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench);

• использовать в речи глаголы во временных́ формах действительного залога : PastPerfect,  
PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past;

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: FutureSimplePassive,  



PresentPerfectPassive;
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• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.

1.2.3.8. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ 
ИСТОРИЯ. История Древнего мира
Выпускник научится:

• определять  место  исторических  событий  во  времени,  объяснять  смысл  основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• 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 ч м заключались назначение и художественные достоинства памятников древнейѐ  
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 
Выпускник научится: 

• локализовать  во  времени  общие  рамки  и  события  Средневековья,  этапы  становления  и 
развития Русского 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 и 
политического  строя  на  Руси  и  в  других  государствах;  б)  ценностей,  господствовавших  в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  отечественной  и  всеобщей  истории 
Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 
особенности  (в  связи  с  понятиями  «политическая  раздробленность»,  «централизованное 
государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• давать  сопоставительную  характеристику  политического  устройства  государств 



Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать  свидетельства  различных  исторических  источников,  выявляя  в  них  общее  и  
различия; 
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• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в ч м заключаются ихѐ  
художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 
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 ч м заключалисьѐ  
общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний  
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 
Выпускник научится: 

• локализовать  во  времени  хронологические  рамки  и  рубежные  события  новейшей  эпохи, 
характеризовать  основные  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории  ХХ  —  начала  XXI  в.; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 
других  государств  в  ХХ — начале  XXI в.,  значительных  социально-экономических  процессах  и 
изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать  информацию  из  исторических  источников  − текстов,  материальных  и 
художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять  в  различных  формах  описания,  рассказа:  а)  условия  и  образ  жизни  людей 
различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые 



события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей 
эпохи; 
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• систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и  дополнительной 
литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России 

и других стран,  политических режимов, международных отношений,  развития культуры в ХХ — 
начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 
других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 
эпоху  (опыт  модернизации,  реформы  и  революции  и  др.),  сравнивать  исторические  ситуации  и 
события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• используя  историческую карту,  характеризовать социально-экономическое  и  политическое  
развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять  поиск  исторической  информации  в  учебной  и  дополнительной  литературе,  
электронных материалах, систематизировать и представлять е  в виде рефератов, презентаций ѐ
и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в 
ХХ — начале XXI в. 

1.2.3.9. Обществознание
Человек в социальном измерении
Выпускник научится:

• использовать  знания  о  биологическом  и  социальном  в  человеке  для  характеристики  его 
природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать  основные  слагаемые  здорового  образа  жизни;  осознанно  выбирать  верные 
критерии  для  оценки  безопасных  условий  жизни;  на  примерах  показывать  опасность  пагубных 
привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 
человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать  собственный  социальный  статус  и  социальные  роли;  объяснять  и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий 
в поведении мальчиков и девочек; 

• давать  на  основе  полученных  знаний  нравственные  оценки  собственным  поступкам  и 
отношению  к  проблемам  людей  с  ограниченными  возможностями,  своему  отношению  к  людям 
старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать  понимание  особенностей  и  практическое  владение  способами 
коммуникативной,  практической  деятельности,  используемыми  в  процессе  познания  человека  и 
общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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  социальных 
параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 
Ближайшее социальное окружение 



Выпускник научится: 

• характеризовать  семью  и  семейные  отношения;  оценивать  социальное  значение  семейных 
традиций и обычаев; 
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• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,  связанных с различными 
способами  разрешения  семейных  конфликтов;  выражать  собственное  отношение  к  различным 
способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей;  находить  и  извлекать  социальную  информацию  о 
государственной семейной политике  из  адаптированных источников  различного  типа  и  знаковой 
системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике  семейных 
конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 
Выпускник научится: 
• распознавать на основе привед нных данных основные типы обществ; ѐ
• характеризовать  направленность  развития  общества,  его  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; 

• применять  знания  курса  и  социальный  опыт  для  выражения  и  аргументации  собственных 
суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять  несложные  познавательные  и  практические  задания,  основанные  на  ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать  и  характеризовать  явления  и  события,  происходящие  в  различных  сферах  
общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 
направления общественного развития. 

Общество, в котором мы жив м ѐ
Выпускник научится: 
• характеризовать глобальные проблемы современности; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть  и  иллюстрировать  примерами  основы  конституционного  строя  Российской 
Федерации,  основные  права  и  свободы  граждан,  гарантированные  Конституцией  Российской 
Федерации; 

• формулировать  собственную  точку  зрения  на  социальный  портрет  достойного  гражданина 
страны; 

• находить  и  извлекать  информацию  о  положении  России  среди  других  государств  мира  из 
адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в  
современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 
Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 
общественных отношений,  усвоенные способы познавательной,  коммуникативной и практической 
деятельности  для  успешного  взаимодействия  с  социальной  средой  и  выполнения  типичных 
социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на  основе  полученных  знаний  о  социальных  нормах  выбирать  в  предлагаемых  модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 



уважении к закону и правопорядку; 

• критически  осмысливать  информацию  правового  и  морально-нравственного  характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
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применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к 
социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 
системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 
устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать  несложные  ситуации  нарушения  прав  человека,  конституционных  прав  и  
обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать  сущность  и  значение  правопорядка  и  законности,  собственный  вклад  в  их  
становление и развитие. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

• 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; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 
права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и 
работодателя;  предусмотренные  гражданским  правом  Российской  Федерации  механизмы  защиты 
прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  гражданскими,  семейными, 
трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных  ситуациях  определять  признаки 
правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять  на  конкретных  примерах  особенности  правового  положения  и  юридической 
ответственности несовершеннолетних; 

• находить,  извлекать  и  осмысливать  информацию  правового  характера,  полученную  из 
доступных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные;  применять 
полученную информацию для соотнесения  собственного  поведения  и  поступков  других людей  с 
нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению,  
самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 
Выпускник научится: 
• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать  на  основе  прив денных  данных  основные  экономические  системы,ѐ  
экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства 
в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать  несложные  статистические  данные,  отражающие  экономические  явления  и 
процессы; 

• получать  социальную  информацию  об  экономической  жизни  общества  из  адаптированных 
источников различного типа; 

• формулировать  и  аргументировать  собственные суждения,  касающиеся  отдельных вопросов 



экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
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• анализировать  с  опорой  на  полученные  знания  несложную  экономическую  информацию,  
получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять  несложные  практические  задания,  основанные  на  ситуациях,  связанных  с  
описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: 

• распознавать  на  основе  привед нных  данных  основные  экономические  системы  иѐ  
экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать  поведение  производителя  и  потребителя  как  основных  участников 
экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать  социальную  информацию  об  экономической  жизни  общества  из  адаптированных 
источников различного типа; 

• формулировать  и  аргументировать  собственные суждения,  касающиеся  отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и  интерпретировать явления и  события,  происходящие в  социальной жизни,  с  
опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать  с  позиций  обществознания  сложившиеся  практики  и  модели  поведения  
потребителя; 

• решать  познавательные  задачи  в  рамках  изученного  материала,  отражающие  типичные 
ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять  несложные  практические  задания,  основанные  на  ситуациях,  связанных  с  
описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 
Выпускник научится: 

• описывать  социальную  структуру  в  обществах  разного  типа,  характеризовать  основные 
социальные группы современного общества; на основе привед нных данных распознавать основныеѐ  
социальные общности и группы; 

• характеризовать  основные  социальные  группы  российского  общества,  распознавать  их 
сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем 
обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять  на  примере  своей  семьи  основные  функции  этого  социального  института  в 
обществе; 

• извлекать  из  педагогически  адаптированного  текста,  составленного  на  основе  научных 
публикаций  по  вопросам  социологии,  необходимую  информацию,  преобразовывать  е  иѐ  
использовать для решения задач; 

• использовать  социальную  информацию,  представленную  совокупностью  статистических 
данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 
социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую  



из различных источников. 
Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 
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• характеризовать  государственное  устройство  Российской  Федерации,  описывать 
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться для 
разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать  различные  типы  политических  режимов,  обосновывать  преимущества 
демократического политического устройства; 

• описывать  основные  признаки  любого  государства,  конкретизировать  их  на  примерах 
прошлого и современности; 

• характеризовать  базовые  черты  избирательной  системы  в  нашем  обществе,  основные 
проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 
Выпускник получит возможность научиться:

• осознавать  значение  гражданской  активности  и  патриотической  позиции  в  укреплении  
нашего государства; 

• соотносить  различные  оценки  политических  событий и  процессов  и  делать обоснованные 
выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной культуры; 
• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 
из адаптированных источников различного типа; 

• видеть  различные точки  зрения  в  вопросах ценностного  выбора и приоритетов  в  духовной 
сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать  основные  направления  развития  отечественной  культуры в  современных 
условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 
Человек в меняющемся обществе
Выпускник научится:
• характеризовать явление ускорения социального развития; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• описывать многообразие профессий в современном мире; 
• характеризовать роль молод жи в развитии современного общества; ѐ
• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях  
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 
жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молод жи. ѐ
1.2.3.10. 

ГЕОГРАФИЯ Источники географической информации
Выпускник научится:

• использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические, 
статистические,  текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 
извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 



• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить  и  формулировать  по  результатам  наблюдений  (в  том  числе  инструментальных) 
зависимости и закономерности; 
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• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания; 

• выявлять  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 
источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться  на  местности  при  помощи  топографических  карт  и  современных 
навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 
• строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 
классификацию; 

• использовать  знания  о  географических  законах  и  закономерностях,  о  взаимосвязях  между 
изученными  географическими  объектами,  процессами  и  явлениями  для  объяснения  их  свойств, 
условий протекания и географических различий; 

• проводить  с  помощью приборов  измерения  температуры,  влажности воздуха,  атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 
течения водных потоков; 

• оценивать  характер  взаимосвязи  деятельности  человека  и  компонентов  природы  в  разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить  примеры,  иллюстрирующие  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 СМИ; 

• создавать  письменные  тексты и  устные  сообщения  о  географических  явлениях  на  основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 
Выпускник научится: 

• различать  изученные  демографические  процессы  и  явления,  характеризующие  динамику 
численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать  знания  о  взаимосвязях  между  изученными  демографическими  процессами  и 
явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расч ты демографических показателей; ѐ
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться:

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в  
решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 



• самостоятельно  проводить по  разным источникам информации  исследование,  связанное  с 
изучением населения. 

Материки, океаны и страны 
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Выпускник научится:

• различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности  природы  и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 
отдельных стран; 

• оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах  отдельных 
территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  об  особенностях  природы,  населения  и 
хозяйства  изученных  стран  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать 
выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,  процессов,  объектов,  
происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять  существующие  в  науке  точки  зрения  о  причинах  происходящих  глобальных 
изменений климата; 

• оценить  положительные  и  негативные  последствия  глобальных  изменений  климата  для  
отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи 
с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России
Выпускник научится:

• различать  принципы  выделения  государственной  территории  и  исключительной 
экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать  воздействие  географического  положения  России  и  е  отдельных  частей  наѐ  
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированных  задач  по  определению  различий  в  поясном  времени  территорий  с 
контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать  возможные  в  будущем  изменения  географического  положения  России,  
обусловленные  мировыми  геодемографическими,  геополитическими  и  геоэкономическими 
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 
Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 
отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах  отдельных 
территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать  природные  условия  и  обеспеченность  природными  ресурсами  отдельных 
территорий России; 

• создавать  собственные тексты и устные  сообщения  об  особенностях  компонентов  природы 
России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать  возможные  последствия  изменений  климата  отдельных  территорий  страны,  
связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать  прогнозы  трансформации  географических  систем  и  комплексов  в  результате 



изменения их компонентов. 
Население России 
Выпускник научится: 
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• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 
населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать  факторы,  определяющие  динамику  населения  России,  половозрастную 
структуру,  особенности размещения населения по территории России, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 
религиозному составу; 

• объяснять  особенности  динамики  численности,  половозрастной  структуры  и  размещения 
населения России и е  отдельных регионов; ѐ

• находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 
закономерностей; 

• использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населения,  половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 
для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать  и  обосновывать  с  опорой  на  статистические  данные  гипотезы  об  изменении  
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и е  динамику. ѐ
Хозяйство России
Выпускник научится:
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать  факторы,  влияющие  на  размещение  отраслей  и  отдельных  предприятий  по 
территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 
экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 
Районы России
Выпускник научится:
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 
техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования,  связанные с  
изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать  собственные  тексты  и  устные  сообщения  о  географических  особенностях 
отдельных  районов  России  и  их  частей  на  основе  нескольких  источников  информации,  
сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать  критерии  для  сравнения,  сопоставления,  оценки  и  классификации  природных,  
социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится: 

• сравнивать  показатели  воспроизводства  населения,  средней  продолжительности  жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 



• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
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• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.3.11. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ. 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее  подходящую в зависимости от 
конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять  вычисления  с  рациональными  числами,  сочетая  устные  и  письменные  при мыѐ  
вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения,  связанные с пропорциональностью величин,  процентами,  в 
ходе  решения  математических  задач  и  задач  из  смежных  предметов,  выполнять  несложные 
практические расч ты. ѐ

Выпускник получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться  использовать  при мы,  рационализирующие  вычисления,  приобрести  привычкуѐ  
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 
Выпускник научится: 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность:

• развить представление  о  числе  и  числовых  системах от натуральных до действительных  
чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить  и  углубить  знания  о  десятичной  записи  действительных  чисел  (периодические  и  
непериодические дроби).

Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближ ннымиѐ  
значениями величин. 

Выпускник получит возможность:

• понять,  что  числовые  данные,  которые  используются  для  характеристики  объектов 
окружающего мира,  являются преимущественно приближ нными,  что по записи приближ нныхѐ ѐ  
значений,  содержащихся  в  информационных  источниках,  можно  судить  о  погрешности 
приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных.

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

• оперировать  понятиями  «тождество»,  «тождественное  преобразование»,  решать  задачи, 
содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  степени  с  целыми  показателями  и 
квадратные корни; 

• выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений  на  основе  правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 



Выпускник получит возможность научиться:

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений,применяя широкий 
наборспособов и при мов;ѐ



40

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 
(например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения выражения). 

Уравнения 
Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений 

с двумя переменными; 

• понимать  уравнение  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания  и  изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 
систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность:

• овладеть  специальными  при мами  решения  уравнений  и  систем  уравнений;  уверенноѐ  
применять  аппарат  уравнений  для  решения  разнообразных  задач  из  математики,  смежных 
предметов, практики; 

• применять  графические  представления  для  исследования  уравнений,  систем  уравнений,  
содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 

• понимать  и  применять  терминологию  и  символику,  связанные  с  отношением  неравенства, 
свойства числовых неравенств; 

• решать  линейные  неравенства  с  одной  переменной  и  их  системы;  решать  квадратные 
неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться:

• разнообразным  при мам  доказательства  неравенств;  уверенно  применять  аппаратѐ  
неравенств для решения разнообразных математических  задач и  задач из  смежных предметов,  
практики; 

• применять  графические  представления  для  исследования  неравенств,  систем  неравенств,  
содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 

• понимать  и  использовать  функциональные  понятия  и  язык  (термины,  символические 
обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 
изучения поведения их графиков; 

• понимать  функцию  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания  процессов  и 
явлений  окружающего  мира,  применять  функциональный  язык  для  описания  и  исследования 
зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться:

• проводить  исследования,  связанные  с  изучением  свойств  функций,  в  том  числе  с  
использованием  компьютера;  на  основе  графиков  изученных  функций  строить  более  сложные 
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать  функциональные  представления  и  свойства  функций  для  решения 
математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 
сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 
реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:



• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 
арифметической  и  геометрической  прогрессии,  применяя  при  этом  аппарат  уравнений  и  
неравенств; 
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• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 
натуральногоаргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 
геометрическую — с экспоненциальным ростом.

Описательная статистика
Выпускник  научится  использовать  простейшие  способы  представления  и  анализа 

статистических данных.

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных  
при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 
опроса в виде таблицы, диаграммы.

Случайные события и вероятность
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в  
том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.

Комбинаторика
Выпускник  научится  решать  комбинаторные  задачи  на  нахождение  числа  объектов  или 

комбинаций.

Выпускник  получит  возможность  научиться  некоторым  специальным  при мам  решенияѐ  
комбинаторных задач.

Наглядная геометрия
Выпускник научится:

• распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире  плоские  и 
пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать  разв ртки  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  правильной  пирамиды,ѐ  
цилиндра и конуса; 

• строить разв ртки куба и прямоугольного параллелепипеда; ѐ
• определять  по  линейным  размерам  разв ртки  фигуры  линейные  размеры  самой  фигуры  иѐ  

наоборот; 
• вычислять объ м прямоугольного параллелепипеда. ѐ
Выпускник получит возможность:

• научиться  вычислять  объ мы пространственных  геометрических  фигур,  составленных  изѐ  
прямоугольных параллелепипедов;

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие разв ртки для выполнения практических расч товѐ ѐ .
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения; 

• распознавать  и  изображать  на  чертежах  и  рисунках  геометрические  фигуры  и  их 
конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 
(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 
функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать  несложные  задачи  на  построение,  применяя  основные  алгоритмы  построения  с 
помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность:

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного,  



методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести  опыт  применения  алгебраического  и  тригонометрического  аппарата  и  идей 
движения при решении геометрических задач; 
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• овладеть  традиционной  схемой  решения  задач  на  построение  с  помощью  циркуля  и  
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом  
подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 
программ;

• приобрести  опыт  выполнения  проектов  по  темам  «Геометрические  преобразования  на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 
длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, кругов и 
секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять  длины  линейных  элементов  фигур  и  их  углы,  используя  формулы  длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 
окружности, формул площадей фигур; 

• решать  практические задачи,  связанные с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более  прямоугольников,  
параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения  равновеликости  и 
равносоставленности; 

• применять  алгебраический  и  тригонометрический  аппарат и  идеи  движения  при  решении 
задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 
Выпускник научится: 

• вычислять  длину  отрезка  по  координатам  его  концов;  вычислять  координаты  середины 
отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность:
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести  опыт  использования  компьютерных  программ  для  анализа  частных  случаев  
взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения  проектов на  тему  «Применение координатного метода при 
решении задач на вычисления и доказательства».

Векторы 
Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 
находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 
двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости 
сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 
перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность:
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;

• приобрести  опыт  выполнения  проектов  на  тему  «применение  векторного  метода  при 



решении задач на вычисления и доказательства».

1.2.3.12. ИНФОРМАТИКА 
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Информация и способы е  представленияѐ
Выпускник научится:

• использовать  термины  «информация»,  «сообщение»,  «данные»,  «кодирование»,  а  также 
понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 
использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
• использовать основные способы графического представления числовой информации. 
Выпускник получит возможность:

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 
разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной»)  
моделью,  между  математической  (формальной)  моделью  объекта/явления  и  его  словесным 
(литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 
два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться  с  тем,  как  информация  (данные)  представляется  в  современных 
компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться  с  двоичным  кодированием  текстов  и  наиболее  употребительными 
современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится: 

• понимать  термины  «исполнитель»,  «состояние  исполнителя»,  «система  команд»;  понимать 
различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 
состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»;  знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 
команд,  пошаговое  выполнение,  детерминирован-ность,  возможность  возникновения  отказа  при 
выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их 
на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать  (формально  выполнять)  алгоритмы,  описанные  с  использованием  конструкций 
ветвления  (условные операторы)  и  повторения  (циклы),  вспомогательных алгоритмов,  простых и 
табличных величин; 

• создавать  алгоритмы  для  решения  несложных  задач,  используя  конструкции  ветвления 
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать  и  выполнять  программы  для  решения  несложных  алгоритмических  задач  в 
выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность:

• познакомиться  с  использованием  строк,  деревьев,  графов  и  с  простейшими  операциями  с 
этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне е . ѐ
Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 
• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 
программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, 
браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 



• знаниям,  умениям  и  навыкам,  достаточным  для  работы  на  базовом  уровне  с  различными 
программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и 
сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность:
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• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 
соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 
материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в  
современных  научно-технических  исследованиях  (биология  и  медицина,  авиация  и  космонавтика,  
физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении 
учебных и внеучебных задач; 

• организации  своего  личного  пространства  данных  с  использованием  индивидуальных 
накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 
Выпускник получит возможность:

• познакомиться  с  принципами  устройства  Интернета  и  сетевого  взаимодействия  между 
компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация,  
подкреплена  ли  она  доказательствами;  познакомиться  с  возможными  подходами  к  оценке  
достоверности  информации  (оценка  над жности  источника,  сравнение  данных  из  разныхѐ  
источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

1.2.3.13. ФИЗИКА
Механические явления
Выпускник научится:

• распознавать  механические  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний  основные 
свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  равномерное  и  равноускоренное  прямолинейное 
движение,  свободное падение  тел,  невесомость,  равномерное  движение  по окружности,  инерция, 
взаимодействие  тел,  передача  давления  тв рдыми  телами,  жидкостями  и  газами,  атмосферноеѐ  
давление,  плавание  тел,  равновесие  тв рдых  тел,  колебательное  движение,  резонанс,  волновоеѐ  
движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 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, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 
е  распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин,ѐ  
их  обозначения  и  единицы  измерения,  находить  формулы,  связывающие  данную  физическую 
величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы 

и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, 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 отсч та; ѐ

• 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, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
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скорость е  распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины иѐ  
формулы, необходимые для е  решения, и проводить расч ты.ѐ ѐ

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;  использования  возобновляемых  источников  энергии;  экологических  
последствий исследования космического пространства; 

• 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, закон 
Архимеда и др.); 

• при мам  поиска  и  формулировки  доказательств  выдвинутых  гипотез  и  теоретическихѐ  
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать  проблему  на 
основе имеющихся знаний по механике с  использованием математического аппарата, оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или  условия  протекания  этих  явлений:  диффузия,  изменение  объ ма  тел  при  нагреванииѐ  
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и тв рдых тел; тепловоеѐ  
равновесие,  испарение,  конденсация,  плавление,  кристаллизация,  кипение,  влажность  воздуха, 
различные способы теплопередачи; 

• описывать  изученные  свойства  тел  и  тепловые  явления,  используя  физические  величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура,  удельная тепло мкость вещества, удельнаяѐ  
теплота плавления и 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; 

• анализировать  свойства  тел,  тепловые  явления  и  процессы,  используя  закон  сохранения 
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и тв рдых тел; ѐ
• решать  задачи,  используя  закон  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах,  формулы, 

связывающие  физические  величины  (количество  теплоты,  внутренняя  энергия,  температура, 
удельная тепло мкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплотаѐ  
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 
задачи  выделять  физические  величины  и  формулы,  необходимые  для  е  решения,  и  проводитьѐ  
расч ты. ѐ

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  (ДВС),  тепловых  и  
гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  характер 



фундаментальных  физических  законов  (закон  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах)  и 
ограниченность использования частных законов; 
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• при мам  поиска  и  формулировки  доказательств  выдвинутых  гипотез  и  теоретическихѐ  
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать  проблему  на  
основе  имеющихся  знаний  о  тепловых  явлениях  с  использованием математического  аппарата и 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 

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, 
нагревание  проводника  с  током,  взаимодействие  магнитов,  электромагнитная  индукция,  действие 
магнитного  поля  на  проводник  с  током,  прямолинейное  распространение  света,  отражение  и 
преломление света, дисперсия света; 

• описывать  изученные  свойства  тел  и  электромагнитные  явления,  используя  физические 
величины:  электрический  заряд,  сила  тока,  электрическое  напряжение,  электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая  сила  линзы;  при  описании  правильно  трактовать  физический  смысл  используемых 
величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения;  указывать  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; 

• 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  тока,  мощность  тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расч та электрического сопротивления приѐ  
последовательном  и  параллельном  соединении  проводников);  на  основе  анализа  условия  задачи 
выделять физические величины и формулы, необходимые для е  решения, и проводить расч ты. ѐ ѐ

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 практического  использования  физических  знаний  о  электромагнитных 
явлениях; 

• 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.); 

• при мам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутыхѐ  
гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать  проблему  на 
основе  имеющихся  знаний  об  электромагнитных  явлениях  с  использованием  математического  
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления
Выпускник научится:

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или  условия  протекания  этих  явлений:  естественная  и  искусственная  радиоактивность, 



возникновение линейчатого спектра излучения;
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• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 

• анализировать  квантовые  явления,  используя  физические  законы  и  постулаты:  закон 
сохранения энергии,  закон сохранения электрического заряда,  закон сохранения массового числа, 
закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 
ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (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; 

• понимать  экологические  проблемы,  возникающие  при  использовании  атомных 
электростанций,  и  пути  решения  этих  проблем,  перспективы  использования  управляемого 
термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения зв здного неба, движения Луны, Солнца иѐ  
планет относительно зв зд; ѐ

• 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  зв здного  неба  при  наблюденияхѐ  
зв здного неба; ѐ

• различать основные характеристики зв зд (размер, цвет, температура), соотносить цветѐ  
звезды с е  температурой; ѐ

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.3.14. БИОЛОГИЯ
Живые организмы
Выпускник научится:

• характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности  биологических 
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять  методы  биологической  науки  для  изучения  клеток  и  организмов:  проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 
их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 
организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  о  живых 
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать  правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими  приборами  и  
инструментами; 

• использовать  при мы  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,ѐ  



ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 
размножения культурных растений, домашних животных; 
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• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой  
природы  (признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  е  проявлениях,  экологическое  сознание,ѐ  
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить  информацию  о  растениях  и  животных  в  научно-популярной  литературе,  
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать е  и переводить из одной формы ѐ
в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к  
живой природе. 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 
практическую значимость; 

• применять  методы  биологической  науки  при  изучении  организма  человека:  проводить 
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать  составляющие  исследовательской  и  проектной  деятельности  по  изучению 
организма  человека:  приводить  доказательства  родства  человека  с  млекопитающими животными, 
сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи 
между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 
человека,  получаемую  из  разных  источников,  последствия  влияния  факторов  риска  на  здоровье 
человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике при мы оказания первой помощи при простудных заболеваниях,ѐ  
ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении  утопающего;  рациональной  организации  труда  и  
отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться  в  системе  моральных  норм и  ценностей  по  отношению к  собственному 
здоровью и здоровью других людей; 

• находить  в  учебной  и  научно-популярной  литературе  информацию  об  организме  человека,  
оформлять е  в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; ѐ

• 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. 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 
наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 
биологических  закономерностей,  свойственных  живой  природе;  приводить  доказательства 
необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 
существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 
человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться:

• выдвигать  гипотезы  о  возможных  последствиях  деятельности  человека  в  экосистемах  и 
биосфере; 



• аргументировать  свою  точку  зрения  в  ходе  дискуссии  по  обсуждению  глобальных  
экологических проблем. 
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1.2.3.15. ХИМИЯ Основные понятия 
химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Выпускник научится:

• описывать  свойства  тв рдых,  жидких,  газообразных  веществ,  выделяя  их  существенныеѐ  
признаки; 

• характеризовать  вещества  по  составу,  строению  и  свойствам,  устанавливать  причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 
«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать  состав  простейших  веществ  с  помощью  химических  формул  и  сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 
химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать  состав,  свойства  и  значение  (в  природе  и  практической  деятельности  человека) 
простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать  сравнительную  характеристику  химических  элементов  и  важнейших  соединений 
естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить  несложные химические  опыты и наблюдения за  изменениями свойств веществ  в 
процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 
опытов; 

• различать  экспериментально  кислоты  и  щ лочи,  пользуясь  индикаторами;  осознаватьѐ  
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать  необходимость  соблюдения  правил  экологически  безопасного  поведения  в 
окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобрет нные ключевые компетентности при выполнении исследовательскихѐ  
проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• развивать  коммуникативную  компетентность,  используя  средства  устной  и  письменной 
коммуникации  при  работе  с  текстами  учебника  и  дополнительной  литературой,  справочными 
таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 
выполненной работы; 

• объективно  оценивать  информацию  о  веществах  и  химических  процессах,  критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования 
различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать  химические  элементы  на  металлы,  неметаллы,  элементы,  оксиды  и 
гидроксиды  которых  амфотерны,  и  инертные  элементы  (газы)  для  осознания  важности 
упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать  и  характеризовать  табличную  форму  периодической  системы  химических 
элементов; 



• характеризовать  состав  атомных  ядер  и  распределение  числа  электронов  по  электронным 
слоям  атомов  химических  элементов  малых  периодов  периодической  системы,  а  также  калия  и 
кальция; 
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• различать  виды  химической  связи:  ионную,  ковалентную  полярную,  ковалентную 
неполярную и металлическую; 

• изображать  электронно-ионные  формулы  веществ,  образованных  химическими  связями 
разного вида; 

• выявлять  зависимость  свойств  веществ  от  строения  их  кристаллических  реш ток:  ионных,ѐ  
атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать  химические  элементы  и  их  соединения  на  основе  положения  элементов  в 
периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать  основные  этапы  открытия  Д.  И.  Менделеевым  периодического  закона  и 
периодической  системы  химических  элементов,  жизнь  и  многообразную  научную  деятельность 
уч ного; ѐ

• характеризовать  научное  и  мировоззренческое  значение  периодического  закона  и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать  научные  открытия  как  результат  длительных  наблюдений,  опытов,  научной 
полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять  знания  о  закономерностях  периодической  системы  химических  элементов  для  
объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать  информационную  компетентность  посредством  углубления  знаний  об  истории 
становления  химической  науки,  е  основных  понятий,  периодического  закона  как  одного  изѐ  
важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: 
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать  принадлежность  химической  реакции  к  определ нному  типу  по  одному  изѐ  
классификационных  признаков:  1)  по  числу  и  составу  исходных  веществ  и  продуктов  реакции 
(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты 
(реакции экзотермические и эндотермические);  3) по изменению степеней окисления химических 
элементов  (реакции  окислительно-восстановительные);  4)  по  обратимости  процесса  (реакции 
обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять  уравнения  электролитической  диссоциации  кислот,  щелочей,  солей;  полные  и 
сокращ нные  ионные  уравнения  реакций  обмена;  уравнения  окислительно-восстановительныхѐ  
реакций; 

• прогнозировать  продукты  химических  реакций  по  формулам/названиям  исходных  веществ; 
определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности  («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять  в  процессе  эксперимента  признаки,  свидетельствующие о протекании химической 
реакции; 

• приготовлять растворы с определ нной массовой долей раствор нного вещества; ѐ ѐ
• определять  характер  среды  водных  растворов  кислот  и  щелочей  по  изменению  окраски 

индикаторов; 

• проводить  качественные  реакции,  подтверждающие  наличие  в  водных  растворах  веществ 
отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращ нным ионным уравнениям; ѐ
• приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  существование  взаимосвязи  между 

основными классами неорганических веществ; 
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• прогнозировать  результаты  воздействия  различных  факторов  на  изменение  скорости 
химической реакции; 

• прогнозировать  результаты  воздействия  различных  факторов  на  смещение  химического 
равновесия. 

Многообразие веществ 
Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 
металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять  формулы  неорганических  соединений  по  валентностям  и  степеням  окисления 
элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять  закономерности  изменения  физических  и  химических  свойств  простых  веществ 
(металлов  и  неметаллов)  и  их  высших  оксидов,  образованных  элементами  второго  и  третьего 
периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, 
амфотерных; 

• называть общие химические свойства,  характерные для каждого из  классов неорганических 
веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 
оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять  вещество-окислитель  и  вещество-восстановитель  в  окислительно-
восстановительных реакциях; 

• составлять  окислительно-восстановительный  баланс  (для  изученных  реакций)  по 
предложенным схемам реакций; 

• проводить  лабораторные  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  основных  классов 
неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 
кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или  восстановительные  
свойства с уч том степеней окисления элементов, входящих в его состав; ѐ

• выявлять  существование  генетической  взаимосвязи  между  веществами  в  ряду:  простое 
вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения  
аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в  
природе; 

• организовывать,  проводить  ученические  проекты  по  исследованию  свойств  веществ,  
имеющих важное практическое значение. 

1.2.3.16. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО Роль 
искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Выпускник научится:

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 
наукой и религией; 

• осознавать  потенциал  искусства  в  познании  мира,  в  формировании  отношения  к  человеку, 
природным и социальным явлениям; 



• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать  главные  темы  искусства  и,  обращаясь  к  ним  в  собственной  художественно-
творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 
искусства; 

• определять  эстетические  категории  «прекрасное»  и  «безобразное»,  «комическое»  и  
«трагическое»  и  др.  в  произведениях  пластических  искусств  и  использовать  эти  знания  на 
практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать  роль  искусства  в  формировании  мировоззрения,  в  развитии  религиозных 
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать  на  основе  произведений  искусства  морально-нравственную  позицию  автора  и 
давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать  в  собственной  художественной  деятельности  красоту  мира,  выражать  своѐ 
отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать  важность  сохранения  художественных  ценностей  для  последующих  поколений, 
роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать  гражданское  подвижничество  художника  в  выявлении  положительных  и 
отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать  специфику  ориентированности  отечественного  искусства  на  приоритет 
этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер,  эмоциональные состояния и сво  отношение кѐ  
ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать  композиции  на  заданную  тему  на  плоскости  и  в  пространстве,  используя 
выразительные  средства  изобразительного  искусства:  композицию,  форму,  ритм,  линию,  цвет, 
объ м,  фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения  собственногоѐ  
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объ ме пропорции лица, фигуры, характерные чертыѐ  
внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  геометрическую  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 
изделий  и  предметов  быта,  ритм  и  стилизацию  форм  для  создания  орнамента;  передавать  в 
собственной  художественно-творческой  деятельности  специфику  стилистики  произведений 
народных художественных промыслов в России (с уч том местных условий). ѐ

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать  и  высказывать  суждение  о  своей  творческой  работе  и  работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 
выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать  средства  выразительности,  используемые  художниками,  скульпторами,  
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 



Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно- 
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творческой деятельности, используя различные художественные материалы и при мы работы сѐ  
ними для передачи собственного замысла;

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать  жанры  изобразительного  искусства  (портрет,  пейзаж,  натюрморт,  бытовой, 
исторический,  батальный  жанры)  и  участвовать  в  художественно-творческой  деятельности, 
используя  различные  художественные  материалы  и  при мы  работы  с  ними  для  передачиѐ  
собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 
Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 

• определять  жанры  и  особенности  художественной  фотографии,  е  отличие  от  картины  иѐ  
нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять  полученные  знания  при  создании  декораций,  костюмов  и  грима  для  школьного 
спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 
(PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать  и  анализировать  выразительность  и  соответствие  авторскому  замыслу  
сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать  и  анализировать  раскадровку,  реквизит,  костюмы  и  грим  после  просмотра 
художественного фильма. 

1.2.3.17. МУЗЫКА
Музыка как вид искусства
Выпускник научится:

• наблюдать  за  многообразными  явлениями  жизни  и  искусства,  выражать  сво  отношение  кѐ  
искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать  специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 
(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний,  линий, красок),  различать 
особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 
различных  формах  музицирования,  проявлять  инициативу  в  художественно-творческой 
деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 
жизни школы,  района,  города и др.  (музыкальные вечера,  музыкальные гостиные,  концерты для 
младших школьников и др.); 

самостоятельно  решать  творческие  задачи,  высказывать  свои  впечатления  о  концертах,  
спектаклях,  кинофильмах,  художественных  выставках  и  др.,  оценивая  их  с  художественно-
эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 
определять  средства  музыкальной  выразительности,  при мы  взаимодействия  и  развитияѐ  
музыкальных  образов,  особенности  (типы)  музыкальной  драматургии,  высказывать  суждение  об 
основной идее и форме е  воплощения; ѐ



• понимать  специфику  и  особенности  музыкального  языка,  закономерности  музыкального 
искусства,   творчески   интерпретировать   содержание   музыкального   произведения   в   пении,
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музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности;

• осуществлять  на  основе  полученных  знаний  о  музыкальном  образе  и  музыкальной 
драматургии  исследовательскую  деятельность  художественно-эстетической  направленности  для 
участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься  музыкально-эстетическим  самообразованием  при  организации  культурного 
досуга,  составлении  домашней  фонотеки,  видеотеки,  библиотеки  и  пр.;  посещении  концертов, 
театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности,  
проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок 
и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации
Выпускник научится:

• ориентироваться  в  исторически  сложившихся  музыкальных  традициях  и  поликультурной 
картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни 

в отечественной  культуре  и  за  рубежом,  владеть  специальной  терминологией,  называть  имена 
выдающихся  отечественных  и  зарубежных  композиторов  и  крупнейшие  музыкальные  центры 
мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 
понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка 
от  эпохи  Средневековья  до  рубежа  XIX—XX  вв.,  отечественное  и  зарубежное  музыкальное 
искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 
деятельности  и  углубл нного  понимания  образного  содержания  и  формы  музыкальныхѐ  
произведений  в  процессе  музицирования  на  электронных  музыкальных  инструментах  и  поиска 
информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных  
ценностях и эстетических идеалах, воплощ нных в шедеврах музыкального искусства прошлого иѐ  
современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать  и  систематизировать  на  основе  эстетического  восприятия  музыки  и 
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из  
других источников. 

1.2.3.18. ТЕХНОЛОГИЯ

Индустриальные технологии Технологии обработки 
конструкционных и поделочных материалов
Выпускник научится:

• находить  в  учебной  литературе  сведения,  необходимые  для  конструирования  объекта  и 
осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять  в  масштабе  и  правильно  оформлять  технические  рисунки  и  эскизы 
разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно  пользоваться  графической  документацией  и  технико-технологической 
информацией,  которые  применяются  при  разработке,  создании  и  эксплуатации  различных 
технических объектов; 

• осуществлять  технологические  процессы  создания  или  ремонта  материальных  объектов,  
имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 
Выпускник научится: 



• разбираться  в  адаптированной  для  школьников  технико-технологической  информации  по 
электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, 
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создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 
электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;

• осуществлять  технологические  процессы  сборки  или  ремонта  объектов,  содержащих 
электрические цепи с уч том необходимости экономии электрической энергии. ѐ

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок,  
создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные 
источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять  процессы  сборки,  регулировки  или  ремонта  объектов,  содержащих 
электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 
Кулинария 
Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и вар ныхѐ  
овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, 
круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 
правильную  технологическую  последовательность  приготовления,  санитарно-гигиенические 
требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей  организма  в  белках,  
углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать сво  рациональное питаниеѐ  

в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 
сохранения в них питательных веществ; 

• применять  основные  виды  и  способы  консервирования  и  заготовки  пищевых  продуктов  в  
домашних условиях; 

• экономить  электрическую  энергию  при  обработке  пищевых  продуктов;  оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять  виды  экологического  загрязнения  пищевых  продуктов;  оценивать  влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять  мероприятия  по  предотвращению  негативного  влияния  техногенной  сферы  на 
окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-
прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 
технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Выпускник получит возможность научиться:

• выполнять несложные при мы моделирования швейных изделий, в том числе с использованиемѐ  
традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в  одежде;  определять и исправлять  
дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать  изделия  декоративно-прикладного  искусства,  региональных  народных 
промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Выпускник научится:

•  планировать  и  выполнять  учебные  технологические  проекты:  выявлять  и  формулировать 
проблему;  обосновывать  цель  проекта,  конструкцию  изделия,  сущность  итогового  продукта  или 



желаемого  результата;  планировать  этапы  выполнения  работ;  составлять  технологическую  карту 
изготовления  изделия;  выбирать  средства  реализации  замысла;  осуществлять  технологический 
процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;
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• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 
документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 
представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 
стандартов,  поиска  новых  технологических  решений,  планировать  и  организовывать 
технологический процесс с уч том имеющихся ресурсов и условий; ѐ

• осуществлять  презентацию,  экономическую  и  экологическую  оценку  проекта,  давать 
примерную оценку цены произвед нного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариантѐ  
рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
Выпускник  научится  построению 2—3 вариантов  личного профессионального  плана  и  путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей 

с содержанием  и  условиями  труда  по  массовым  профессиям  и  их  востребованностью  на 
региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• планировать профессиональную карьеру; 
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать  свои  возможности  и  возможности  своей  семьи  для  предпринимательской  
деятельности. 

1.2.3.19. ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА Знания о физической культуре
Выпускник научится:

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ 
развития, характеризовать основные направления и формы е  организации в современном обществе; ѐ

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 
со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической  подготовленностью, 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,  применять  их  в  процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 
особенности  выполнения  техники  двигательных  действий  и  физических  упражнений,  развития 
физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 
их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться  правилами  профилактики  травматизма  и  подготовки  мест  занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

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, прин сших славу российскому спорту; ѐ

• определять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической  подготовкой  на 
укрепление  здоровья,  устанавливать  связь  между  развитием  физических  качеств  и  основных  
систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 



организации  индивидуального  отдыха  и  досуга,  укрепления  собственного  здоровья,  повышения 
уровня физических кондиций; 
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• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с уч том функциональныхѐ  
особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать  физические  упражнения  по  их  функциональной  направленности, 
планировать  их  последовательность  и  дозировку  в  процессе  самостоятельных  занятий  по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно  проводить  занятия  по  обучению  двигательным  действиям,  анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 
занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать  со  сверстниками  в  условиях  самостоятельной  учебной  деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий,  освоении новых двигательных действий, 
развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него  оформление  планов 
проведения  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  разной  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. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на  развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику 
умения  последовательно  чередовать  их  в  процессе  прохождения  тренировочных  дистанций  (для 
снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и при мы игры в футбол, волейбол, баскетбол вѐ  
условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  уровня  индивидуального  развития  основных 
физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  уч том  имеющихсяѐ  
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью  разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.2.3.20. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Основы комплексной безопасности
Выпускник научится:
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• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 
экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать  и  характеризовать  причины  возникновения  различных  опасных  ситуаций  в 
повседневной жизни и их последствия,  в том числе возможные причины и последствия пожаров, 
дорожно-транспортных  происшествий  (ДТП),  загрязнения  окружающей  природной  среды, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 
ситуаций,  обосновывать  необходимость  повышения  уровня  культуры  безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать  модель  личного  безопасного  поведения  по  соблюдению  правил  пожарной 
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 
водителя  велосипеда,  по  минимизации  отрицательного  влияния  на  здоровье  неблагоприятной 
окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 
план  самостоятельной  подготовки  к  активному  отдыху  на  природе  и  обеспечению  безопасности 
отдыха;  план  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных ситуаций  с  уч том особенностейѐ  
обстановки в регионе; 

• руководствоваться  рекомендациями  специалистов  в  области  безопасности  по  правилам 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• систематизировать  основные  положения  нормативно-правовых  актов  Российской  

Федерации 

в области  безопасности  и  обосновывать  их  значение  для  обеспечения  национальной 
безопасности России  в  современном мире;  раскрывать на примерах влияние  последствий  
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на  национальную 
безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать  возможность  возникновения  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  по  их 
характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать  план  по  повышению  индивидуального  уровня  культуры  безопасности 
жизнедеятельности  для  защищ нности  личных  жизненно  важных  интересов  от  внешних  иѐ  
внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Выпускник научится: 

• характеризовать  в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 
Федерации  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени;  объяснять  необходимость 
подготовки  граждан  к  защите  Отечества;  устанавливать  взаимосвязь  между  нравственной  и 
патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать 
предназначение  функциональных  и  территориальных  подсистем  РСЧС;  характеризовать  силы  и 
средства,  которыми располагает  РСЧС для защиты населения  страны от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

• характеризовать  гражданскую  оборону  как  составную  часть  системы  обеспечения 
национальной  безопасности  России:  классифицировать  основные  задачи,  возложенные  на 
гражданскую  оборону  по  защите  населения  РФ  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного 
времени;  различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных 
условиях;  характеризовать  и  обосновывать  основные  обязанности  граждан  РФ  в  области 
гражданской обороны; 

• характеризовать  МЧС  России:  классифицировать  основные  задачи,  которые  решает  МЧС 



России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать 

1 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 
возникновении чрезвычайных ситуаций;

• характеризовать  основные мероприятия,  которые проводятся  в РФ, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 
мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 
проживания,  для  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного 
характера; 

• описывать  существующую  систему  оповещения  населения  при  угрозе  возникновения 
чрезвычайной ситуации; 

• анализировать  мероприятия,  принимаемые  МЧС  России,  по  использованию  современных 
технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 
чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени;  различать  виды  эвакуации;  составлять 
перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 
совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать  основные  мероприятия,  которые  проводятся  при  аварийно-спасательных 
работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать  свои действия  по сигналам оповещения  о  чрезвычайных ситуациях  в  районе 
проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 
дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи,  стоящие перед  образовательным учреждением,  по защите 
учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны  
по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать  тему  «Ключевая  роль  МЧС  России  в  формировании  культуры  безопасности 
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания,  
для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их  
по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Выпускник научится: 
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серь знуюѐ  
угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать  основные  положения  нормативно-правовых  актов  РФ  по  противодействию 
терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 
противодействию терроризму; 

• воспитывать  у  себя  личные  убеждения  и  качества,  которые  способствуют  формированию 
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать  значение  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в  противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 
экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать  индивидуальные  основы  правовой  психологии  для  противостояния  идеологии  



насилия; 

• формировать  личные  убеждения,  способствующие  профилактике  вовлечения  в  
террористическую деятельность; 
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• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму  
и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для  
выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка,  
употреблению  алкоголя  и  наркотиков,  а  также  к  любым  видам  экстремистской  и  
террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни Основы здорового образа жизни
Выпускник научится:

• характеризовать  здоровый образ жизни и  его основные составляющие как  индивидуальную 
систему  поведения  человека  в  повседневной  жизни,  обеспечивающую  совершенствование  его 
духовных  и  физических  качеств;  использовать  знания  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни  как 
средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 
нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать  знания  об  основных  факторах,  разрушающих  здоровье;  характеризовать 
факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их 
возможные последствия; 

• систематизировать  знания  о  репродуктивном  здоровье  как  единой  составляющей  здоровья 
личности и общества;  формировать личные качества,  которыми должны обладать молодые люди, 
решившие вступить в брак; 

• анализировать  основные  демографические  процессы  в  Российской  Федерации;  описывать  и 
комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль семьи 

и жизни  личности  и  общества,  значение  семьи  для  обеспечения  демографической  безопасности 
государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать  здоровьесберегающие  технологии  (совокупность  методов  и  процессов)  для 
сохранения  и  укрепления  индивидуального  здоровья,  в  том  числе  его  духовной,  физической  и 
социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 
их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать  возможные  последствия  неотложных  состояний  в  случаях,  если  не  будет 
своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 
используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании 
первой  помощи  при  различных  повреждениях,  травмах,  наиболее  часто  случающихся  в  быту; 
определять  последовательность  оказания  первой  помощи  и  различать  е  средства  в  конкретныхѐ  
ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втро м при мы оказания само- иѐ ѐ  
взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при  
наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

1 . 3 . Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования

1.3.1. Общие положения
Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной 



программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной
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программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, 
что предполагает вовлеч нность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.ѐ

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию единства  всей  системы  образования, 
обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Е  основными  ѐ функциями 
являются  ориентация  образовательного  процесса на  достижение  планируемых  результатов 
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  и  обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным
процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и 
оценка  результатов  деятельности  образовательных  учреждений  и  педагогических  кадров 
(соответственно  с  целями  аккредитации  и  аттестации).  Полученные  данные  используются  для 
оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ 
содержательной  и  критериальной  базой  выступают  требования  Стандарта, которые 
конкретизируются  в  планируемых  результатах освоения  обучающимися  основной  образова-
тельной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования определяется по результатам помежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой 
результатывнутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образователь-ных  достижений 
обучающихся,  отражают  динамику  формирования  их  способности  к  решению  учебно-
практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 
аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. 
е. является 
внутренней оценкой. 

Результаты   итоговой   аттестации   выпускников   (в   том   числе   государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и мета-предметных результатов освоения основной 
образовательной  программы  основного  общего  образования,  необходимых  для  продолжения 
образования.  Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  осуществляется  внеш-ними (по 
отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой  оценки подготовки 
выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 
результатов  выступают  планируемые  результаты,  составляющие  содержание  блоков  «Выпускник 
научится» всех изучаемых предметов. 

В соответствии  с  требованиями  Стандарта  предоставление  и  использование 
персонифицированной  информации  возможно  только  в  рамках  процедур  итоговой 
оценкиобучающихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо  предоставление  и  использование 
исключительно 

неперсонифици-рованной  (анонимной)  информации  о  достигаемых 
обучающимисяобразовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки вед тся на основе ѐ контекстной информации об условиях и 
особенностях  деятельности  субъектов  образовательного  процесса.  В  частности,  итоговая  оценка 
обучающихся  определяется  с  уч том  их  стартового  уровня  и  динамики  образовательныхѐ  
достижений. 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной 
программы  основного  общего  образования  предполагает  комплексный  подход  к 
оценкерезультатов  образования,позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех тр хѐ  
группрезультатов образования: личностных,метапредметных и предметных.

Система оценки предусматривает  уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 
для  оценки  достижения  планируемых  результатов,  а  также  к  представлению  и  интерпретации 
результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 
достижений  на  основе  «метода  сложения»,  при  котором  фиксируется  достижение  уровня, 



необходимого  для  успешного  продолжения  образования  и  реально  достигаемого  большинством 
обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индиви-дуальные траектории движения 
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с уч том зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальнуюѐ  
мотивацию.

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов Оценка личностных результатов 
представляет собой оценку достижения обучающимися в

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семь й и школой.ѐ

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-ванность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в  
том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность  социальных  компетенций, включая  ценностно-смысловые  установки  и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  достижение  обучающимися 
личностныхрезультатов  не  выносится  на  итоговую  оценку,  а  является  предметом  оценки 
эффективностивоспитательно-образовательной  деятельнос-ти  образовательного  учреждения  и 
образовательных  систем  разного  уровня.  Поэтому  оценка  этих  результатов  образовательной 
деятельности  осуществляет-ся  в  ходе  внешних  неперсонифици-  рованных  мониторинговых 
исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны 
быть  привлечены  специалисты,  не  работающие  в  данном  образовательном  учреждении  и 
обладающие  необходимой  компетентностью  в  сфере  психологической  диагностики  развития 
личности в детском 
и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 
управленческих решений.

В текущем  образовательном  процессе  возможна  ограниченная  оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 2) участии в 
общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественнополезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образова-тельной траектории, в том 
числе  выбор  направления  профильного  образования,  проектирование  индивидуального  учебного 
плана на старшей ступени общего образования; 

5)  ценностно-смысловых  установках обучающихся,  формируемых  средствами  различных 
предметов в рамках системы общего образования. 

В текущем учебном процессе оценка этих достижений проводится в форме,непредставляющей 
угрозы личности, психологической безопасности обучающегося ииспользуются исключительно 
в целях личностного развития обучающихся. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  планируемых 

результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  представленных  в  разделах 
«Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  универсальные  учебные 
действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»  программы  формиро-вания 
универсальных  учебных  действий,  а  также  планируемых  результатов,  представленных  во  всех 
разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  сч т  основных  компонентовѐ  
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

•  способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их  самостоятельному 



пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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• 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  может  проводиться  в  ходе  различных 
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита итогового индивидуального проекта.

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапред-метных результатов 
могут  служить  результаты  выполнения  проверочных  работ  (как  правило,  тематических)  по  всем 
предметам.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 
стандартизированной итоговой прове-рочной работы, например уровень сформированности навыков 
сотрудничества или самоорганизации.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  вед тся  также  в  рамках  системыѐ  
промежуточной аттестации.

При  этом  обязательными  составляющими  системы  внутришкольного  мониторинга 
образовательных достижений являются материалы:

• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,  направленных 
наоценку  сформированности  познавательных,  регуля-тивных  и  коммуникативных  действий  при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 
оценку  способности  и  готовности  обучающихся  к  освоению  систематических  знаний,  их 
самостоятельному  пополнению,  переносу  и  интеграции;  способности  к  сотрудничеству  и 
коммуникации,  к  решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
практику;  способности  и  готовности  к  использованию  ИКТ  в  целях  обучения  и  развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта Индивидуальный итоговой проект представляет 
собой учебный проект, выполняемый

обучающимся  в рамках одного или нескольких учебных предметов  с  целью продемонстрировать 
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 
и/или  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и  осуществлять  целесообразную  и 
результативную  деятельность  (учебно-познавательную,  конструкторскую,  социальную, 
художественно-творческую, иную).

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося,  его 
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.

Требования к организации проектной деятельности Обучающиеся сами выбирают как тему 
проекта, так и руководителя проекта. Руководителем

проекта  может  быть  как  педагог  школы,  так  и  сотрудник  иной  организации  или  иного 
образовательного  учреждения,  с  которым  заключен  договор  о  совместной  деятельности.  Тема 
проекта  и  руководитель  проекта  утверждается  Методическим  Советом  школы.  План  реализации 
проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта.

Требования к содержанию и направленности проекта
Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отч ты оѐ  
провед нных исследованиях, стендовый доклад и др.);ѐ

б)  художественная  творческая  работа (в  области  литературы,  музыки,  изобразительного 
искусства,  экранных  искусств),  представленная  в  виде  прозаического  или  стихотворного 
произведения,  инсценировки,  художест-венной  декламации,  исполнения  музыкального 



произведения, компьютерной анимации и др.;
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в) материальный объект,макет, иное конструкторское изделие;

г) отч тные материалы по социальному проекту,ѐ  которые могут включать как тексты, так и 
мультимедийные продукты.

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 
защиты, в обязательном порядке включаются:

1) выносимый  на  защиту  продукт  проектной  деятельности, представленный  в  одной  из 
описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объ мом не болееѐ  
одной  машинописной  страницы)  с  указанием  для  всех  проектов:  а)  исходного  замысла,  цели  и 
назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) 
списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме 
того,  включается  описание  особенностей  конструкторских решений,  для социальных проектов  — 
описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя,  содержащий краткую характеристику работы обучающегося 
входе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности 
(включая  динамику  отношения  к  выполняемой  работе);  в)  исполнительской  дисциплины.  При 
наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена 
новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 
результатов. 

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. Требованиях к защите проекта 
Защита  осуществляется  в  процессе  специально  организованной деятельности  комиссии  школ 

(например,  на  школьной  конференции).  Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам 
рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 
обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы 1. Способность к самостоятельному приобретению 
знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы е  решения, включаяѐ  
поиск  и  обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или  обоснование  и 
реализацию/апробацию  принятого  решения,  обоснование  и  создание  прогноза,  модели,  макета, 
объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 
познавательных учебных действий. 

2.  Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий,  проявляющаяся  в 
умениираскрыть  содержание  работы,  грамотно  и  обоснованно в  соответствии  с рассматриваемой 
проблемой/темой исполь-зовать имеющиеся знания и способы действий. 

3.  Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении 
самостоятельнопланировать  и  управлять  своей  познавательной  деятельностью  во  времени, 
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить

и оформить  выполненную  работу,  представить  е  результаты,  аргументированно  ответить  наѐ  
вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 
подхода или на основе аналитического подхода. 

При  интегральном  описании результатов  выполнения  проекта  вывод  об  уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 
основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому 
из четыр х названных выше критериев. ѐ

При  этом  в  соответствии  с  принятой  системой  оценки  выделяются  два  уровня 
сформированности  навыков  проектной  деятельности:  базовый и  повышенный. Главное  отличие 
выделенных  уровней  состоит  в  степени  самостоятельности  обучающегося  в  ходе  выполнения 



проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 
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самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 
оценочной деятельности.

Примерное содержательное описание каждого критерия
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный
Самостоятельное Работа в целом свидетельствует о Работа в целом свидетельствует о
приобретение способности самостоятельно с опорой способности самостоятельно ставить
знаний и решение на помощь руководителя ставить проблему и находить пути е  решения;ѐ
проблем проблему и находить пути е  решения;ѐ продемонстрировано свободное

продемонстрирована способность владение логическими операциями,
приобретать новые знания и/или навыками критического мышления,
осваивать новые способы действий, умение самостоятельно мыслить;
достигать более глубокого понимания продемонстрирована способность на
изученного этой основе приобретать новые знания

и/или осваивать новые способы
действий, достигать более глубокого
понимания проблемы

Знание предмета Продемонстрировано понимание Продемонстрировано свободное
содержания выполненной работы. В владение предметом проектной
работе и в ответах на вопросы по деятельности. Ошибки отсутствуют
содержанию работы отсутствуют
грубые ошибки

Регулятивные Продемонстрированы навыки Работа тщательно спланирована и
действия определения темы и планирования последовательно реализована,

работы. Работа доведена до конца и своевременно пройдены все
представлена комиссии; некоторые необходимые этапы обсуждения и
этапы выполнялись под контролем и представления. Контроль и коррекция
при поддержке руководителя. При осуществлялись самостоятельно
этом проявляются отдельные
элементы самооценки и самоконтроля
обучающегося

Коммуникация Продемонстрированы навыки Тема ясно определена и пояснена.
оформления проектной работы и Текст/сообщение хорошо
пояснительной записки, а также структурированы. Все мысли выражены
подготовки простой презентации. ясно, логично, последовательно,
Автор отвечает на вопросы аргументированно. Работа/сообщение

вызывает интерес. Автор свободно
отвечает на вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) 
такая  оценка  выставлена  комиссией  по  каждому  из  тр х  предъявляемых  критериев,ѐ  
характеризующих сформирован-ность  метапред-метных умений (способности  к самостоятельному 
приобретению  знаний  и  решению  проблем,  сформированности  регулятивных  действий  и 
сформирован-ности  коммуникативных  действий).  Сформирован-ность  предметных  знаний  и 
способов  действий  может  быть  зафиксирована  на  базовом  уровне;  2)  ни  один  из  обязательных 
элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не да тѐ  
оснований для иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая 
оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все 
обязательные  элементы проекта:  заверш нный продукт,  отвечающий исходному замыслу,  списокѐ  
использованных  источников,  положительный  отзыв  руководителя,  презентация  проекта;  3)  даны 
ответы на вопросы.

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах 
проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.
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Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» 
в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — 
аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.

Результаты  выполнения  индивидуального  проекта  рассматриваются  как  дополнительное 
основание  при  зачислении  выпускника  общеобразова-тельного  учреждения  на  избранное  им 
направление профильного обучения.

Может использоваться  аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по 
каждому  из  предложенных  критериев  вводятся  количественные  показатели,  характеризующие 
полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по каждому 
критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 
«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из 
четыр х критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичныхѐ  
баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»).

Аналогичный подход может использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам 
осуществления проектной деятельности.

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование  этих  результатов  обеспечивается  за  сч т  основных  компонентовѐ  
образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 
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  (позна-вательных,  регулятивных, 
коммуникативных) действий.

Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ  с  уч том  уровневогоѐ  
подхода,  принятого  в  Стандарте,  предполагает  выделение  базового  уровня  достижений  как 
точкиотсч та  ѐ при  построении  всей  системы  оценки  и  организации  индивидуальной  работы 
собучающимися.

Реальные  достижения  обучающихся  могут  соответствовать  базовому  уровню,  а  могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Практика  показывает,  что  для описания  достижений обучающихся целесообразно установить 
следующие пять уровней.

Базовый уровень достижений —уровень,который демонстрирует освоение учебных действийс 
опорной  системой  знаний  в  рамках  диапазона  (круга)  выделенных  задач.  Овладение  базовым 
уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 
не  по  профильному  направлению.  Достижению  базового  уровня  соответствует  отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 
осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями,  а  также  о  кругозоре,  широте  (или 
избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие
базовый:

сповышенный уровень достижения планируемых результатов,оценка«хорошо» (отметка«4»);

свысокий уровень достижения планируемых результатов,оценка«отлично» 
(отметка«5»).Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых 

результатов,  уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов  к  данной 
предметной области.

Индивидуальные  траектории  обучения  обучающихся,  демонстрирующих  повышенный  и 
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с уч том интересов этих обучающихся иѐ  
их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 



подготовки  по  нему  такие  обучающиеся  могут  быть  вовлечены  в  проектную  деятельность  по 
предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
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Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня:

• пониженный уровень достижений,оценка«неудовлетворительно» (отметка«2»);
• низкий уровень достижений,оценка«плохо» (отметка«1»).

Недостижение  базового  уровня  (пониженный  и  низкий  уровни  достижений)  фиксируется  в 
зависимости от объ ма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.ѐ

Как  правило,  пониженный  уровень достижений  свидетельствует  об  отсутствии 
систематической  базовой  подготовки,  о  том,  что  обучающимся  не  освоено  даже  и  половины 
планируемых  результатов,  которые  осваивает  большинство  обучающихся,  о  том,  что  имеются 
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 
выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе 
обучения  составляющая  около  10%)  требует  специальной  диагностики  затруднений  в  обучении, 
пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.

Низкий  уровень  освоения  планируемых  результатов  свидетельствует  о  наличии 
толькоотдельных  фрагментарных  знаний  по  предмету,  дальнейшее  обучение  практически 
невозможно.  Обучающимся,  которые  демонстрируют  низкий  уровень  достижений,  требуется 
специальная  помощь  не  только  по  учебному  предмету,  но  и  по  формированию  мотивации  к 
обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 
для  жизни  и  др.  Только  наличие  положительной  мотивации  может  стать  основой  ликвидации 
пробелов в обучении для данной группы обучающихся.

Описанный выше подход  целесообразно  применять  в  ходе  различных  процедур  оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового.

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходимо описать 
достижения  базового  уровня  (в  терминах  знаний  и  умений,  которые  необходимо 
продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 
После  этого  определяются  и  содержательно  описываются  более  высокие  или  низкие  уровни 
достижений.  Важно акцентировать  внимание не  на  ошибках,  которые сделал обучающийся,  а  на 
учебных  достижениях,  которые  обеспечивают  продвижение  впер д  в  освоении  содержанияѐ  
образования.

Для  оценки  динамики  формирования  предметных  результатов  в  системе 
внутришкольногомониторинга  образовательных  достижений  целесообразно  фиксировать  и 
анализировать  данные  о  сформированности  умений  и  навыков,  способствующих  освоению 
систематических знаний, в том числе:

• первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических  моделей  и  понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;

• выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей  изучаемых  объектов,процессов  и 
явленийдействительности (природных, социальных, культурных, техни-ческих и др.) в соответствии 
с  содержанием  конкретного  учебного  предмета,  созданию  и  использованию  моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем; 

• выявлению  и  анализу  существенных  и  устойчивых  связей  и  отношений  между  объектами 
ипроцессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.

Решение  о  достижении  или  недостижении  планируемых  результатов  или  об  освоении  или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 
уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала зада тсяѐ  
как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 
за выполнение заданий базового уровня.

1.3.5.  Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 
достижений как инструменты динамики образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 



образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее
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основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или 
образовательного учреждения, системы образования в целом.

Система  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой 
диагностики  и  материалы,  фиксирующие  текущие  и  промежуточные  учебные  и  личностные 
достижения,  позволяет  достаточно  полно  и  всесторонне  оценивать  как  динамику  формирования 
отдельных  личностных  качеств,  так  и  динамику  овладения  метапредметными  действиями  и 
предметным содержанием.

Внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений  вед тся  каждым  учителем-ѐ
предметником  и  фиксируется  с  помощью  оценочных  листов,  классных  журналов,  дневников 
обучающихся на бумажных или электронных носителях.

Отдельные  элементы  из  системы  внутришкольного  мониторинга  могут  быть  включены  в 
портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:

• педагогические показания,  связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 
учебную  мотивацию  обучающихся,  поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять 
возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 
самооценочной)  деятельности,  способствовать  становлению  избирательности  познавательных 
интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля достижений 
при выборе направления профильного образования. 

Портфель  достижений  допускает  такое  использование,  поскольку,  как  показывает  опыт,  он 
может  быть  отнес н  к  разряду  аутентичных  индивидуальных  оценок,  ориентированных  наѐ  
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 
числе  в  сфере  освоения  таких  средств  самоорганизации  собственной  учебной  деятельности,  как 
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В  состав  портфеля  достижений  могут  включаться  результаты,  достигнутые  обучающимся  не 
только  в  ходе  учебной  деятельности,  но  и  в  иных  формах  активности:  творческой,  социальной, 
коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой  деятельности,  протекающей  как  в 
рамках повседневной школьной практики, так и за е  пределами, в том числе результаты участия вѐ  
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 
творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образо-вания1 и основную область 
использования  портфеля  достижений  подростков,  в  его  состав  целесообразно  включать  работы, 
демонстрирующие динамику: 

• становления  устойчивых  познавательных  интересов  обучающихся,  в  том  числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования  способности  к  целеполаганию,  самостоятельной  поста-новке  новых учебных 
задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение  об  использовании  портфеля  достижений  в  рамках  системы  внутренней  оценки 
принимает  образовательное  учреждение.  Отбор  работ  для  портфеля  достижений  вед тся  самимѐ  
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 
материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и е  использование при переходе от основногоѐ  
к среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные 
иметапредметные  результаты,  описанные  в  разделе«Выпускник 
научится»планируемыхрезультатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достиже-ний по всем предметам, 
зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 
работы на межпредметной основе; 



• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
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• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При  этом  результаты  внутришкольного  мониторинга  характеризуют  выполнение  всей 
совокупности  планируемых  результатов,  а  также  динамику  образовательных  достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 
выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 
изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.

На  основании  этих  оценок  делаются  выводы  о  достижении  планируемых  результатов  (на 
базовом  или  повышенном  уровне)  по  каждому  учебному  предмету,  а  также  об  овладении 
обучающимся  основными  познавательными,  регулятивными  и  коммуникативными  действиями  и 
приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 
деятельности.

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос 
об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного

общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — 
аттестата об основном общем образовании.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о  выдаче  документа 
государственногообразца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании 
принимаетсяпедагогическим советом с уч том динамики образовательных достижений выпускникаѐ  
и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

Решение  о  выдаче  документа  государственного  образца  об  уровне  образования—
аттестатаоб  основном  общем  образовании  принимается  одновременно  с  рассмотрением  и 
утверждением характеристики  обуча-ющегося,  с  уч том  которой  осуществляется  при м  вѐ ѐ  
профильные классыстаршей школы. В характеристике обучающегося:

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются  педагогические  рекомендации  к  выбору  направлений  профиль-ного  образования  с 
уч том выбора, сделанного выпускником, а также с уч том успехов и проблем обучающихся. ѐ ѐ

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 
мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка  результатов  деятельности  образовательного  учреждения  осу-ществляется  в  ходе  его 

аккредитации,  а  также  в  рамках  аттестации  педагогических  кадров.  Она  проводится  на  основе 
результатов  итоговой оценки  достижения планируемых результатов  освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования с уч том: ѐ

• результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федераль-ного,  регионального, 
муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также  текущая оценочная деятельность 
образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения.

2. Содержательный раздел
2 . 1 . Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее

— программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
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основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-
воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, 
курсам, а также программ внеурочной деятельности.

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:

—  цели  и  задачи  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  по  развитию  универсальных 
учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное 
их  усвоение  обучающимися,  взаимосвязи  содержания  урочной  и  внеурочной  деятельности 
обучающихся по развитию УУД; 

—  планируемые  результаты  усвоения  обучающимися  познавательных,  регулятивных  и 
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 
их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного 
общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития 
УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; 

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

—  основные  направления  деятельности  по  развитию  УУД  в  основной  школе,  описание 
технологии  включения  развивающих  задач  как  в  урочную,  так  и  внеурочную  деятельность 
обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность  программы  развития  универсальных  учебных действий  при  переходе  от 
начального к основному общему образованию. 

Целью  программы  развития  универсальных  учебных  действий  является  обеспечение  умения 
школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

а также  реализация  системно-деятельностного  подхода,  положенного  в  основу  Стандарта,  и 
развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,  регулятивных, 
познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие  психологических 
способностей личности, осуществ-ляется с уч том возрастных особенностей развития личностной иѐ  
познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представ-ляют 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 
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 
развития  универсальных  учебных  действий  уделяется  становлению  коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование 
и  самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация)  функционирование  и  развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной 
школе претерпевают значительные изменения.  Регуляция общения,  кооперации и сотрудничества 
проектирует  определ нные  достижения  и  результаты  подростка,  что  вторично  приводит  кѐ  
изменению характера его общения и Я-концепции. 

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 — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий В 
результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной  деятельности  у  выпускников  основной  школы  будут  сформированы  личностные, 
познавательные,  коммуникативные  и  регулятивные  универсальные  учебные  действия  как  основа 
учебного  сотрудничества  и  умения  учиться  в  общении.  Подробное  описание  планируемых 
результатов  формирования  универсальных  учебных  действий  да тся  в  разделе  1.2.3.  настоящейѐ  
основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий
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Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося призна тсяѐ  
основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 
добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 
практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 
обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 
Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 
сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 
участием обучающихся в выборе методов обучения. Вс  это прида т особую актуальность задачеѐ ѐ  
развития в основной школе универсальных учебных действий.

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 
современной информационной образовательной среды как:

• средства  обучения,  повышающего  эффективность  и  качество  подготовки  школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 
деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за сч т формирования навыков исследова-тельской деятельности пут мѐ ѐ  
моделирования  работы  научных  лабораторий,  организации  совместных  учебных  и 
исследовательских  работ  учеников  и  учителей,  возможностей  оперативной  и  самостоятельной 
обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства  телекоммуникации,  формирующего  умения  и  навыки  получения  необходимой 
информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за сч т формирования навыков культуры общения; ѐ
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также 
в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).

Среди технологий, методов и при мов развития УУД в основной школе особое место занимаютѐ  
учебные ситуации, которые специализированы для развития определ нных УУД. Они могут бытьѐ  
построены  на  предметном  содержании  и  носить  надпредметный  характер.  Типология  учебных 
ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:

• ситуация-проблема  —прототип  реальной  проблемы,которая  требует  оперативного 
решения(спомощью  подобной  ситуации  можно  вырабатывать  умения  по  поиску  оптимального 
решения); 

• ситуация-иллюстрация —прототип реальной ситуации,которая вклю-чается в качестве факта

в лекционный  материал  (визуальная  образная  ситуация,  представленная  средствами  ИКТ, 
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа 
е  решения); ѐ

• ситуация-оценка  —прототип  реальной  ситуации  с  готовым  предпола-гаемым 
решением,которое следует оценить и предложить сво  адекватное решение; ѐ

• ситуация-тренинг —прототип стандартной или другой ситуации(тренинг возможнопроводить 
как по описанию ситуации, так и по е  решению). ѐ

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 
следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 
— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— на уч т позиции партн ра; ѐ ѐ
— на организацию и осуществление сотрудничества; 



— на передачу информации и отображение предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
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— олевые игры; 
— групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия:
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
— задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия:
— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий 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. 
Примерами  такого  рода  заданий  могут  служить:  подготовка  спортивного  праздника  (концерта, 
выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного 
сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 
дневников  наблюдений  за  природными  явлениями;  ведение  протоколов  выполнения  учебного 
задания;  выполнение  различных  творческих  работ,  предусматривающих  сбор  и  обработку 
информации,  подготовку  предвари-тельного  наброска,  черновой  и  окончатель-ной  версий, 

обсуждение и презентацию1.

Распределение  материала  и  типовых  задач  по  различным  предметам  не  является  ж стким,ѐ  
начальное  освоение одних и тех  же универсальных учебных действий 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.  При этом особенно важно учитывать,  что достижение 
цели  развития  УУД  в  основной  школе  не  является  уделом  отдельных  предметов,  а  становится 
обязательным  для  всех  без  исключения  учебных  курсов  как  в  урочной,  так  и  во  внеурочной 
деятельности.

Одним  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной  деятельности  в  основной 
школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 
имеющую следующие особенности:

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так 

и социальными мотивами.  Это означает,  что такая  деятельность  должна быть направлена не 
только  на  повышение  компетентности  подростков  в  предметной  области  определ нныхѐ  
учебных дисциплин,  на  развитие  их способностей,  но  и  на  создание  продукта,  имеющего 
значимость для других; 

2) учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  должна  быть  организована  таким 
образом,  чтобы  обучающиеся  смогли  реализовать  свои  потребности  в  общении  со  значимыми, 
референтными группами одноклас-сников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 
целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной  деятельности,  подростки  овладевают 



нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 
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другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 
коллективе;

3)  организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ  школьников  обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности.  В этих видах деятельности могут быть 
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому 
или иному виду деятельности.

При  построении  учебно-исследовательского  процесса  учителю  важно  учесть  следующие 
моменты:

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 
интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска еѐ 
решения будет бессмыслен, даже если он будет провед н учителем безукоризненно правильно; ѐ

—  организация  хода  работы  над  раскрытием  проблемы  исследования  должна  строиться  на 
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 
науке. 

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  имеют как  общие,  так  и специфические 
черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

•  структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  которая  включает  общие 
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 
которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 
определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 
оформление  результатов  работ  в  соответствии  с  замыслом  проекта  или  целями  исследования; 
представление результатов; 

•  компетентность  в  выбранной  сфере  исследования,  творческую  активность,  собранность, 
аккуратность, целеустремл нность, высокую мотивацию. ѐ

Итогами  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  следует  считать  не  столько 
предметные  результаты,  сколько  интеллектуальное,  личностное  развитие  школьников,  рост  их 
компетентности  в  выбранной  для  исследования  или  проекта  сфере,  формирование  умения 
сотрудничать  в  коллективе  и  самостоятельно  работать,  уяснение  сущности  творческой 
исследовательской  и  проектной  работы,  которая  рассматривается  как  показатель  успешности 
(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность

Проект направлен на получение конкретного В ходе исследования организуется поиск в какой-
запланированного результата — продукта, то области, формулируются отдельные
обладающего определ нными свойствами иѐ характеристики итогов работ. Отрицательный
необходимого для конкретного использования результат есть тоже результат
Реализацию проектных работ предваряет Логика построения исследовательской
представление о будущем проекте, планирование деятельности включает формулировку проблемы
процесса создания продукта и реализации этого исследования, выдвижение гипотезы (для
плана. Результат проекта должен быть точно решения этой проблемы) и последующую
соотнес н со всеми характеристиками,ѐ экспериментальную или модельную проверку
сформулированными в его замысле выдвинутых предположений

В  решении  задач  развития  универсальных  учебных  действий  большое  значение  прида тсяѐ  
проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 
определ нного  продукта,  межпредметных связей,  соединения  теории и  практики,  обеспечиваетсяѐ  
совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые 
для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 
самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он
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становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект — 
это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность при мов иѐ  
действий в их определ нной последовательности, направленной на достижение поставленной целиѐ
—  решение  конкретной  проблемы,  значимой  для  обучающихся  и  оформленной  в  виде  некоего 
конечного продукта.

Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов)  обучающихся  в 
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 
прикладной  (практико-ориентированный),  игровой  (ролевой),  инновационный  (предполагающий 
организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 
областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников:  индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек),  групповой 
(до  15  человек),  коллективный  (класс  и  более  в  рамках  школы),  муниципальный,  городской, 
всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партн рской сети, в том числе вѐ  
Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 

• дидактической  цели:  ознакомление  обучающихся  с  методами  и  технологиями  проектной 
деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в 
обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое  значение  для  развития  УУД  в  основной  школе  имеет  индивидуальный  проект, 
представляющий  собой  самостоятельную  работу,  осуществляемую  обучающимся  на  протяжении 
длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 
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. 

Работая  над  проектом,  подростки  имеют  возможность  в  полной  мере  реализовать 
познавательный мотив,  выбирая темы, связанные со своими увлечениями,  а  иногда и с  личными 
проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов 
выбирают личностно окрашенные темы (например:  «Как решать конфликты с родителями»,  «Как 
преодолеть  барьеры  в  общении»,  «Образ  будущего  глазами  подростка»,  «Подростковая 
агрессивность»,  «Как  научиться  понимать  человека  по  его  жестам,  мимике,  одежде», 
«Эмоциональное благополучие» и др.). 

Одной  из  особенностей  работы  над  проектом  является  самооценивание  хода  и  результата 
работы.  Это позволяет,  оглянувшись назад,  увидеть допущенные просч ты (на первых порах этоѐ  
переоценка  собственных  сил,  неправильное  распределение  времени,  неумение  работать  с 
информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только 
на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на  тонкую  организацию  совместной  деятельности 
партн ров. Такая деятель-ность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологическихѐ  
потребностей партн ров на основе развития соответствующих УУД, а именно: ѐ

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
• устанавливать с партн рами отношения взаимопонимания; ѐ
• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений; 

• ч тко  формулировать  цели  группы  и  позволять  е  участникам  проявлять  инициативу  дляѐ ѐ  
достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 



В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 
своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и
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постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я 
собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей 
работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит 
задачи своей работы.

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 
использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. 
Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к 
работе.

Понятно,  что  реб нок,  не  имеющий опыта  подобной работы,  нуждается  в  помощи педагогаѐ  
именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие 
учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — 
прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме 
вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.

Проектная  деятельность  способствует  развитию  адекватной  самооценки,  формированию 
позитивной  Я-концепции  (опыт  интересной  работы  и  публичной  демонстрации  е  результатов),ѐ  
развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы 
учебной  деятельности  помогают  формированию  у  обучающихся  уважитель-ного  отношения  к 
мнению  одноклассников,  воспитывают  в  них  терпимость,  открытость,  тактичность,  готовность 
прийти на помощь и другие ценные личностные качества.

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 
овладеть следующими действиями:

• постановка проблемы и аргументирование е  актуальности; ѐ
• формулировка  гипотезы  исследования  и  раскрытие  замысла  —  сущности  будущей 

деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инстру-ментария; 

• собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным  конт-ролем  и  коррекцией 
результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление  результатов  исследования  широкому  кругу  заинтере-сованных  лиц  для 
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика  учебно-исследовательской  деятельности  определяет  многооб-разие  форм  еѐ 
организации.  В  зависимости  от  урочных  и  внеурочных  занятий  учебно-исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 
следующими: 

• урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок—творческий отч т,  урок изобретательства,  урокѐ  
«Удивительное рядом», урок—рассказ об уч ных, урок—защита исследовательских проектов, урок-ѐ
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, 
прич м позволяет провести учебное исследование, достаточно протяж нное во времени. ѐ ѐ

Формы организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  внеуроч-ных занятиях  могут 
быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные  экспедиции  —  походы,  поездки,  экскурсии  с  ч тко  обозначеннымиѐ  
образовательными  целями,  программой  деятельности,  продуманными  формами  контроля. 
Образовательные  экспедиции  предусмат-ривают  активную  образовательную  деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные  занятия,  предполагающие  углубл нное  изучение  предмета,  дают  большиеѐ  
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 



• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 
сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 
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итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 
интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с предс-тавителями 
науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других 
школ;

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах  предполагает  выполнение  ими  учебных 
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем 
этой  интеграции  является  системно-деятельностный  подход  как  принцип  организации  образова-
тельного  процесса  в  основной  школе.  Ещ  одной  особенностью  учебно-исследовательскойѐ  
деятельности является е  связь с проектной деятель-ностью обучающихся. Как было указано выше,ѐ  
одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 
проектной деятельности обучающихся одним из е  компонентов выступает исследование. ѐ

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект  или  учебное  исследование  должны быть  выполнимыми и  соответствовать  возрасту, 
способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 
клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 
как  в  части  ориентации  при  выборе  темы  проекта  или  учебного  исследования,  так  и  в  части 
конкретных при мов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранногоѐ  
вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы 

и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 
методов (методическое руководство); 

• необходимо  использовать  для  начинающих  дневник  самоконтроля,  в  котором  отражаются 
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отч тов и во времяѐ  
собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие  ясной и простой критериальной системы оценки  итогового  результата 
работы  по  проекту  и  индивидуального  вклада  (в  случае  группового  характера  проекта  или 
исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 
получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в 
очной форме или пут м размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. ѐ

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
Учебное сотрудничество 
На ступени основного  общего  образования  дети  активно  включаются  в  совместные  занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру оста тся преимущественно ѐ индивидуальной, тем не 
менее  вокруг не  (например,  на  переменах,  в  групповых  играх,  спортивных  соревнованиях,  вѐ  
домашней  обстановке  и  т.  д.)  нередко  возникает  настоящее  сотрудничество  обучающихся:  дети 
помогают друг другу,осуществляют взаимоконтроль и т.д.

В  условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества форми-рование 
коммуникативных  действий  происходит  более  интенсивно  (т.  е.  в  более  ранние  сроки),  с  более 
высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 
совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций,  заданное предметным условием совместной 
работы; 

• обмен  способами  действия,  обусловленный  необходимостью  включения  различных  для 
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание,  определяющее  для  участников  характер  включения  различных  моделей 
действия  в  общий  способ  деятельности  (взаимо-понимание  позволяет  установить  соответствие 



собственного действия и его продукта и действия другого участника, включ нного в деятельность); ѐ
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• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 
и взаимопонимания; 

• планирование  общих  способов  работы,  основанное  на  предвидении  и  определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 
схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 
общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 
Под  совместной  деятельностью  понимается  обмен  действиями  и  операциями,  а  также 

вербальными  и  невербальными  средствами  между  учителем  и  учениками  и  между  самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 
личности  как  в  отношении  к  усвоенному  содержанию,  так  и  в  отношении  к  собственным 
взаимодействиям,  что  выражается  в  изменении  ценностных  установок,  смысловых  ориентиров, 
целей  учения  и  самих  способов  взаимодействия  и  отношений  между  участниками  процесса 
обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 
совместной  работы,  определять  способы  совместного  выполнения  заданий  и  средства  контроля, 
перестраивать  свою  деятельность  в  зависимости  от  изменившихся  условий  е  совместногоѐ  
осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность  учителя  на  уроке  предполагает  организацию  совместного  действия  детей  как 
внутри  одной  группы,  так  и  между  группами:  учитель  направляет  обучающихся  на  совместное 
выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 
человека.  Задание  да тся  группе,  а  не  отдельному  ученику.  Занятия  могут  проходить  в  формеѐ  
соревнования двух команд.  Командные соревнования позволяют актуализировать  у обучающихся 
мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный  принцип,  при  котором  важно  столкновение  и  координация  разных  позиций 
членов группы; 

3) принцип  содержательного  распределения  действий,  при  котором  за  обучающимися 
закреплены определ нные модели действий. ѐ

Группа  может  быть  составлена  из  обучающегося,  имеющего  высокий  уровень 
интеллектуального  развития,  обучающегося  с  недостаточным  уровнем компетенции  в  изучаемом 
предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут 
быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся:  по сходным интересам,  стилям работы, 
дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 
• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 
всего процесса решения задачи,  другая часть группы определяет роли самостоятельно,  исходя из 
своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во  время  работы  обучающихся  в  группах  учитель  может  занимать  следующие  позиции  — 



руководителя, «режисс ра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть ѐ
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экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем 
за работой группы.

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является  работа  парами. 
Эта  форма  учебной  деятельности  может  быть  использована  как  на  этапе  предварительной 
ориентировки,  когда школьники выделяют (с  помощью учителя  или самостоятельно)  содержание 
новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:

1) ученики,  сидящие  за  одной  партой,  получают  одно  и  то  же  задание;  вначале  каждый 
выполняет задание  самостоятельно,  затем  они обмениваются тетрадями,  проверяют правильность 
полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики  поочер дно  выполняют  общее  задание,  используя  те  определ нные  знания  иѐ ѐ  
средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями,  составленными 
другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 
заданиями,  они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 
заданий  ученики  возвращают  работы  авторам  для  проверки.  Если  авторы  нашли  ошибку,  они 
должны показать е  ученикам, обсудить е  и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могутѐ ѐ  
также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцирован-ный и индивидуальный 
подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении 
класса  на  группы,  давать  группам  задания,  различные  по  трудности,  уделять  больше  внимания 
слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать  такой  форме  организации  обучения,  как  разновозрастное  сотрудничество.  Чтобы 
научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 
учителя  по  отношению  к  другому  (пробую  учить  других)  или  к  самому  себе  (учу  себя  сам). 
Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает,  что младшим подросткам предоставляется 
новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта  работа  обучающихся  в  позиции  учителя  выгодно  отличается  от  их  работы  в  позиции 
ученика  в  мотивационном  отношении.  Ситуация  разновозрастного  учебного  сотрудничества 
является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития обуча-
ющихся.  Она созда т  условия  для  опробования,  анализа  и  обобщения  освоенных ими средств  иѐ  
способов  учебных  действий,  помогает  самостоятельно  (не  только  для  себя,  но  и  для  других) 
выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества,кооперации между детьми, а также для 
вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 
соблюдение  договор нности  о  правилах  взаимодействия  (один отвечает  — остальные  слушают);ѐ  
оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; 
действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1.  Ситуация  сотрудничества  со  сверстниками  с  распределением  функций. Способность 
сформулировать вопрос, помогающий добыть инфор-мацию, недостающую для успешного действия, 
является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 
обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация  сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается 
от  предыдущей  тем,  что  партн ром  обучающегося  выступает  не  сверстник,  а  взрослый.  Здесьѐ  
требуется способность обуча-ющегося проявлять инициативу в ситуации неопредел нной задачи: сѐ  
помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без ч ткого разделения функций. ѐ
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4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 
позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к 
лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятель-ностью, учебная мотивация 
учения  в  целом  выражена  выше.  Кроме  того,  с  помощью  проектной  деятельности  может  быть 
существенно снижена школьная тревожность.

Дискуссия
Диалог  обучающихся  может  проходить  не  только  в  устной,  но  и  в  письменной  форме.  На 

определ нном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зренияѐ  
может  стать  письменная  дискуссия. В  начальной  школе  на  протяжении  более  чем  тр х  летѐ  
совместные  действия  обучающихся  строятся  преимущественно  через  устные  формы 
учебныхдиалогов с одноклассниками и учителем.

Устная дискуссия помогает реб нку сформировать свою точку зрения, отличить е  от другихѐ ѐ  
точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 
тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 
диалогического взаимодействия с другими и самим собой.  Наиболее удобное время для этого — 
основное звено школы (5—9 классы),  где может произойти следующий шаг в развитии учебного 
сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:

• чтение  и  понимание  письменно  изложенной  точки  зрения  других  людей  как  переходная 
учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному 
диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 
сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, умения 
формулировать сво  мнение так, чтобы быть понятым другими; ѐ

• письменная  речь  как  средство  развития  теоретического  мышления  школьника  содействует 
фиксированию  наиболее  важных  моментов  в  изучаемом  тексте  (определение  новой  проблемы, 
установление  противо-речия,  высказывание  гипотез,  выявление  способов  их  проверки,  фиксация 
выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии  возможности высказаться 
всем  желающим,  даже  тем  детям,  которые  по  разным  причинам  (неуверенность,  застенчивость, 
медленный темп деятель-ности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, 
атакже дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когни-тивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способнос-тей могут выступать разные формы и программы 
тренингов  для  подростков.Программы  тренингов  позволяют  ставить  и  достигать 
следующихконкретных целей:

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение 
с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать  положительное  настроение  на  дальнейшее  продолжительное  взаимодействие  в 
тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 
• развивать навыки самопознания; 
• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 
• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку; 
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
• познакомить с понятием «конфликт»; 
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 



• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
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• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. Групповая 
игра и другие виды совместной деятельности 
в  ходе  тренинга  вырабатывают  необходимые  навыки  социального  взаимодействия,  умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге созда тсяѐ  
специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидар-ности, 
товарищеской взаимопомощи да т подростку чувство благополучия и устойчивости.ѐ

В ходе  тренингов  коммуникативной  компетентности  подростков  необходимо  также  уделять 
внимание  вопросам  культуры  общения  и  выработке  элементарных  правил  вежливости  — 
повседневному  этикету.  Очень  важно,  чтобы  современные  подростки  осознавали,  что  культура 
поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 
проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий при м доказательства ѐ
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как при м активизации мыслительной деятельности;ѐ  
как  особый  способ  организации  усвоения  знаний;  иногда  как  единственно  возможная  форма 
адекватной  передачи  определ нного  содержания,  обеспечивающая  последо-вательность  иѐ  
непротиворечивость  выводов;  как  средство  формирования  и  проявления  поисковых,  творческих 
умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 
результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 
решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказа-тельства. Необходимость 
использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

•  учитель  ставит  проблему,  в  ходе  решения  которой  у  обучающихся  возникает  потребность 
доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих  случаях  для  выполнения  предлагаемых  заданий  обучающийся  должен  владеть 
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических при мов мышления. ѐ

Доказательство  в  широком  смысле  —  это  процедура,  с  помощью  которой  устанавливается 
истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность 
которого  доказывается,  либо  с  реальным  положением  вещей,  либо  с  другими  суждениями, 
истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

•  аргументы (основания,  доводы)  —  используемые  в  доказательстве  уже  известные 
удостоверенные  факты,  определения  исходных  понятий,  аксиомы,  утверждения,  из  которых 
необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

•  демонстрация — последовательность  умозаключений  — рассуждений,  в  ходе  которых  из 
одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее 
из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказа-тельства в работе учителей, 
наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание 
должно уделяться вооружению обучающихся обобщ нным умением доказывать. ѐ

Рефлексия 

В наиболее  широком  значении  рефлексия  рассматривается  как  специфически  человеческая 
способность,  которая  позволяет  субъекту  делать  собственные  мысли,  эмоциональные  состояния, 
действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 
практического  преобразования.  Задача  рефлексии  —  осознание  внешнего  и  внутреннего  опыта 
субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются  три  основные  сферы существования  рефлексии.  Во-первых,  это 



сферакоммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию«над»и



81

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 
взаимопонимания партн ров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобыѐ  
опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недоста т для е  решения, и ответить на первыйѐ ѐ  
вопрос самообучения: чему учиться?

Во-вторых,  это  сфера  мыслительных  процессов, направленных  на  решение  задач:  здесь 
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований.  В 
рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распростран нное понимание феноменаѐ  
рефлексии  в  качестве  направленности  мышления  на  само  себя,  на  собственные  процессы  иѐ  
собственные продукты.

В-третьих,  это  сфера  самосознания, нуждающаяся  в  рефлексии  при  самоопределении 
внутренних  ориентиров  и  способов  разграничения  Я  и  не-Я.  В  конкретно-практическом  плане 
развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 
компонентов учебной деятельности:

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 
любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 
можно было научиться ещ ?); ѐ

• оценка  обучающимся  способов  действий,  специфичных  и  инвариантных  по  отношению  к 
различным  учебным  предметам  (выделение  и  осознание  общих  способов  действия,  выделение 
общего  инвариантного  в  различных  учебных  предметах,  в  выполнении  разных  заданий; 
осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 
отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в  любом  «хранилище»  (учебнике, 
справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное  изобретение  недостающего  способа  действия  (практически  это  перевод 
учебной задачи в творческую). 

Формирование  у  школьников  привычки  к  систематическому  разв рну-томуѐ  
словесномуразъяснению  всех  совершаемых  действий  (а  это  возможно  только  в  условиях 
совместнойдеятельности  или  учебного  сотрудничества)  способствует  возникновению  рефлексии, 
иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 
содержание и процесс своей мыслительной деятельности.  «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 
делаю  так,  а  не  иначе?»  — в  ответах  на  такие  вопросы  о  собственных  действиях  и  рождается 
рефлексия. В  конечном  сч те  рефлексия  да т  возможность  человеку  определять  подлинныеѐ ѐ  
основания собственных действий при решении задач. 

В  процессе  совместной коллективно-распредел нной деятельностиѐ  с  учителем и особенно с 
одноклассниками у детей преодолевается  эгоцент-рическая  позиция  и развивается  де-  центрация, 
понимаемая  как  способность  строить  сво  действие  с  уч том  действий  партн ра,  пониматьѐ ѐ ѐ  
относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация  со  сверстниками  не  только  созда т  условия  для  преодоления  эгоцентризмаѐ  
какпознавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 
механизмов  децентрации  служит  мощной  профилактикой  эгоцентрической  направленности 
личности,  т.  е.  стремления человека  удовлетворять свои желания и отстаивать  свои цели,  планы, 
взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная  деятельность  в  рамках  специально  организованного  учебного 
сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровож-дается яркими эмоциональными 
переживаниями, вед т к усложнению эмоциональных оценок за сч т появления интеллектуальныхѐ ѐ  
эмоций  (заинтересованность,  сосредоточенность,  раздумье)  и  в  результате  способствует 



формированию эмпатического отношения друг к другу. 
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Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных 

действий  играет  сотрудничество  с  учителем,  что  обусловливает  высокий  уровень  требований  к 
качеству  педагогического  общения.  Хотя  программное  содержание  и  формы  образовательного 
процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — 
ученик»  не  претерпел  столь  значительных  изменений.  В  определ нной  степени  причиной  этогоѐ  
является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 
обучающемуся.

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля,  как 
авторитарный  (директивный),  демократический  и  либеральный  (попустительский).  Отметим,  что 
понятие педагогического стиля рассматривается  достаточно широко как  стратегия  всей педагоги-
ческой  деятельности,  где  собственно  стиль  общения  с  учеником  лишь  одна  из  составляющих 
педагогического стиля.

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партн рскую. Партн рскаяѐ ѐ  
позиция  может  быть  признана  адекватной  возрастно-психологическим  особенностям  подростка, 
задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения 
Каждая  ступень  общего  образования  —  самоценный,  принципиально  новый  этап  в  жизни 

обучающегося,  на  котором  расширяется  сфера  его  взаимодействия  с  окружающим  миром, 
изменяется  социальный  статус,  возрастает  потребность  в  самовыражении,  самосознании  и 
самоопределении.

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логическим 
продолжением обучения в начальной школе,  а с  другой стороны, является  базой для подготовки 
завершения  общего  образования  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования,  перехода  к 
профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональ-ному образованию.

Как  указывалось  в  предыдущих  разделах,  учебная  деятельность  на  этой  ступени 
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы

теоретического,  формального и рефлексивного  мышления,  появляются способности рассуждать 
наоснове  общих  посылок,  умение  оперировать  гипотезами  как  отличительным 
инструментомнаучного  рассуждения.  Контролируемой  и  управляемой  становится речь 
(обучающийся  способеносознанно  и  произвольно  строить  свой  рассказ),  а  также  другие  высшие 
психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться  умение 
длительное времяудерживать внимание на отвлеч нном, логически организованном материале.ѐ
Интеллектуализируется  процесс восприятия  —отыскание  и  выделение 
значимых,существенныхсвязей  и  причинно-следственных  зависимостей  при  работе  с  наглядным 
материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.

Особенностью  содержания  современного  основного  общего  образования  является  не  только 
ответ на вопрос,  что обучающийся должен знать (запомнить,  воспроизвести),  но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.

Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и  способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 
предмета, да т возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общихѐ  
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  обучающихся.  Это  определило  необходимость  выделить  в 
примерных  программах  не  только  содержание  знаний,  но  и  содержание  видов  деятельности, 
включающих конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ да т основание дляѐ
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утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности 
процесса образования на данной ступени общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 
требований  Стандарта,  содержание  планируемых  результатов  описывает  и  характеризует 
обобщ нные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решатьѐ  
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. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1)  пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели  основного  общего 
образования с уч том специфики учебного предмета; ѐ

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

4)  личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного 
предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 6) тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспе-чения образовательного 
процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном  разделе  примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего 
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 
основного  общего  образования  (за  исключением  родного  языка  и  родной  литературы),  которое 
должно быть в полном объ ме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебныхѐ  
предметов, курсов. 

Полное  изложение  примерных  программ  учебных  предметов,  курсов,  предусмотренных  к 

изучению на ступени основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 
Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной образовательной программе1. 

Основное  содержание  курсов  «Родной  язык»  и  «Родная  литература»  разрабатывается  и 
утверждается  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации, 
осуществляющими управление в сфере образования. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования 
2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 
монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2.  Осознание  основных особенностей  устной  и  письменной  речи;  анализ  образцов  устной  и 
письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами 
монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 
общения.  Владение  нормами  речевого  поведения  в  типичных  ситуациях  формального  и 
неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1.  Виды  речевой  деятельности:  чтение,  аудирование  (слушание),  говорение, 
письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2.  Овладение  основными  видами  речевой  деятельности.  Адекватное  понимание  основной  и 
дополнительной  информации  текста,  воспринима-емого  зрительно  или  на  слух.  Передача 
содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или разв рнутом виде в соответствииѐ  
с ситуацией   речевого   общения.   Овладение   практическими   умениями   просмот-рового, 
ознакомительного,   изучающего   чтения,   при мами   работы   с   учебной   книгой   и   другимиѐ
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информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение 
содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 
разной  коммуникативной  направленности  с  уч том  целей  и  ситуации  общения.  Отбор  иѐ  
систематизация  материала  на  определ нную  тему;  поиск,  анализ  и  преобразование  информации,ѐ  
извлеч нной из различных источников.ѐ

Текст

1. Понятие  текста,  основные  признаки  текста  (членимость,  смысловая  цельность,  связность). 
Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства  связи  предложений  и  частей  текста.  Абзац  как  средство  композиционно-
стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые  типы  речи:  описание,  повествование,  рассуждение.  Структура 
текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ  текста  с  точки  зрения  его  темы,  основной  мысли,  структуры,  принадлежности  к 
функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 
Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. 
Выбор  языковых  средств  в  зависимости  от  цели,  темы,  основной  мысли,  адресата,  ситуации  и 
условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения 
текста  (логичность,  последователь-ность,  связность,  соответствие  теме  и  др.).  Оценивание  и 
редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 
публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные  жанры научного  (отзыв,  выступление,  доклад),  публицисти-ческого  (выступление, 
интервью),  официально-делового  (расписка,  доверен-ность,  заявление)  стилей,  разговорной  речи 
(рассказ, беседа). 

2. Установление  принадлежности  текста  к  определ нной  функциональ-ной  разновидностиѐ  
языка.  Создание  письменных высказываний разных стилей,  жанров и  типов речи:  тезисы,  отзыв, 
письмо,  расписка,  доверенность,  заявление,  повествование,  описание,  рассуждение.  Выступление 
перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Русский  язык—национальный  язык  русского  народа,  государственный  язык  Российской 
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) 
языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся  явление.  Формы функционирования современного русского 
языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский  язык  —  язык  русской  художественной  литературы.  Основные  изобразительные 
средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 
языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание  различий  между  литературным  языком  и  диалектами,  просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 
изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 



в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 
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Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 
ударения.

Орфоэпический словарь.

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 
тв рдых  и  мягких  согласных.  Объяснение  с  помощью  элементов  транскрипции  особенностейѐ  
произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.

Нормативное  произношение  слов.  Оценка  собственной  и  чужой  речи  с  точки  зрения 
орфоэпической правильности.

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.
Графика

1. Графика  как  раздел  лингвистики.  Соотношение  звука  и  буквы.  Обозначение  на  письме 
тв рдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. ѐ

2. Совершенствование  навыков  сопоставления  звукового  и  буквенного  состава  слова. 
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 
SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 
морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень.  Однокоренные  слова.  Чередование  гласных  и  согласных  в  корнях  слов.  Варианты 
морфем. 

Возможность  исторических  изменений  в  структуре  слова.  Понятие  об  этимологии. 
Этимологический словарь. 

Словообразование  как  раздел  лингвистики.  Исходная  (производящая)  основа  и 
словообразующая морфема. 

Основные  способы  образования  слов:  приставочный,  суффиксальный,  приставочно-
суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; 
сращение  сочетания  слов  в  слово.  Словообразовательная  пара,  словообразовательная  цепочка. 
Словообразова-тельное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 
Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как  значимой единицы языка.  Осознание  роли морфем в  процессах 
формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек 
слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 
Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов 
как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения е  происхождения: исконно русские и заимствованныеѐ  
слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения е  активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы,ѐ  
неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы е  употребления. Общеупотребительные слова.ѐ  
Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 



Стилистические пласты лексики. 
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Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 
крылатые слова. Фразеологические словари.

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 2. 
Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения е  активного и пассивногоѐ  

запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической
принадлежности.

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 
своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.

Проведение лексического разбора слов.

Извлечение  необходимой  информации из  лексических  словарей  различных  типов  (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 
словаря и др.) и использование е  в различных видах деятельности.ѐ

Морфология
1. Морфология как раздел грамматики.

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение,

морфологические  и  синтаксические  свойства  имени  существи-тельного,  имени  прилагательного, 
имени  числительного,  местоимения,  глагола,  наречия.  Место  причастия,  деепричастия,  слов 
категории состояния в системе частей речи.

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 
Междометия и звукоподражательные слова.

Омонимия слов разных частей речи. 
Словари грамматических трудностей.

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфоло-гическим признакам и 
синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 
употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в 
практике правописания.

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Синтаксис

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в

словосочетании.

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  Грамматическая  основа 
предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односос-тавные, распростран нные иѐ  
нераспростран нные, предложения осложн н-ной и неосложн нной структуры, полные и неполные.ѐ ѐ ѐ

Виды односоставных предложений.

Предложения осложн нной структуры. Однородные члены предложения, обособленные членыѐ  
предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтакси-ческих отношений между 
частями  сложного  предложения.  Сложные  предло-жения  союзные  (сложносочин нные,ѐ  
сложноподчин нные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.ѐ

Способы передачи чужой речи.

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 
разнообразных  синтаксических  конструкций  и  правильное  употребление  их  в  речи.  Оценка 
собственной  и  чужой  речи  с  точки  зрения  правильности,  уместности  и  выразительности 
употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более 
точного выражения мысли и усиления выразительности речи.

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 



Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и 
ь.
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Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Употребление прописной и строчной буквы. 
Перенос слов.

Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания.

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 
препинания. Знаки препинания в конце предложения.

Знаки препинания в простом неосложн нном предложении.ѐ  
Знаки препинания в простом осложн нном предложении.ѐ
Знаки  препинания  в  сложном  предложении:  сложносочин нном,  сложноподчин нном,ѐ ѐ  

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в 
диалоге. Сочетание знаков препинания.

2.  Овладение  орфографической  и  пунктуационной  зоркостью.  Соблюдение  основных 
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-
словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 
на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки  знаков  препинания  в 
предложении.

Использование  орфографических  словарей  и  справочников  по  правописанию  для  решения 
орфографических и пунктуационных проблем.

Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их 
значений  с  помощью  лингвистических  словарей  (толковых,  этимологических  и  др.).  Уместное 
использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

1.ТАТАР ТЕЛЕННƏН ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРҮ 
ПРОГРАММАЛАРЫНЫ  СТРУКТУРАСЫНАҢ  
ТАЛƏПЛƏР

Татар теленн н гомуми белем бир не  д л т стандарты - барлык т р белем бир  оешмалары ченҽ ү ң ҽү ҽ ҿ ү ҿ  
м б ри саналган кагыйд  м тал пл рне з эчен  алган м укыту программаларыньщ нигезенҽҗ ү ҽ һҽ ҽ ҽ ү ҽ һҽ  
т шкил итк н т п норматив-хокукый акт. леге стандарт белем бир  процессыны  эчт легеня арту, аныҽ ҽ ҿ Ҽ ү ң ҽ ң ң 
н ти л рен югары сыйфатлы ит  максатын к зд  тотып т зелде. Стандарт кысалары да татар теленн нҽ җҽ ҽ ү ү ҽ ҿ ң ҽ  
гомуми белем бир  программаларыны  структурасына куелган тал пл р укыту процесссында ис пкү ң ҽ ҽ ҽ ҽ 
алынырга тиешле т п моментларны берл штер . Стандарт проекты белем бир  к л мен м д р сен,ҿ ҽ ҽ ү ү ҽ һҽ ҽ ҽҗҽ  
татар теле буенча т зелг н программаларда татар телене  фундаменталь нигезен т шкил итк н м б риҿ ҽ ң ҽ ҽ ҽҗ ү  
белем бир  минимумында системалылыкка м берт рлелекк  иреш  юлларын билгели. Татар теленн нү һҽ ҿ ҽ ү ҽ
белем бир не  д л т стандарты Татарстан Республикасындагы д л т аккредитациясен  ия булганү ң ҽү ҽ ҽү ҽ ҽ  
барлык д л ти, муниципаль м д л ти булмаган гомуми белем бир  учреждениел ре ченҽү ҽ һҽ ҽү ҽ ү ҽ ҿ  
м б ри.Ул т зел ч к программалар чен ирлек булып тора. Татар телен укыту, укучыларныҽҗ ү ҿ ҽ ҽ ҿ җ ң 

зерлек д р сен ис пк  алып, ч юн лешт  бара: татар м кт пл ренд  татар телен укыту, русҽ ҽ ҽҗҽ ҽ ҽ ҿ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ  
м кт бенд ге татар балаларына татар телен укыту м рус м кт пл ренд ге рус телле балаларга татарҽ ҽ ҽ һҽ ҽ ҽ ҽ ҽ  
телен укыту. леге юн лешл р буенча т зелг н укыту программалары эчт леге, к л ме ягыннанҼ ҽ ҽ ҿ ҽ ҽ ү ҽ  
м б ри белем бир  минимумыннан м мкин, мма стандартта к рс телг н белем д р сенн нҽҗ ү ү ҿ ҽ ү ҽ ҽ ҽ ҽҗҽ ҽ  
т б н булмаска тиеш. Д л т стандарты нигезенд  татар теленн н гомуми белем бир  программаларыү ҽ ҽү ҽ ҽ ҽ ү  

ч баскычка б лен , рбер баскыч билгеле бер максатта т зел , белем бир не  м б ри минимумынаҿ ү ҽ һҽ ҿ ҽ ү ң ҽҗ ү  
нигезл н . Татар теле буенча гомуми белем бир  максатларына иреш  коммуникатив, лингвистик,ҽ ҽ ү ү  
этнокультура лк сен  караган компетенциял р булдыру аша бара.Т къдим ителг н стандарт проектыҿ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ  
татар теле буенча гомуми белем бир  зенч лекл рен ис пк  ала. Укыту программалары,д реслекл р,ү ү ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ  
методик кулланмалар эшл г нд  авторларга т б нд гел р р хс т ител :ҽ ҽ ҽ ү ҽ ҽ ҽ ҿ ҽ ҽ
гомуми белем бир  баскычларыны  б йл нешен саклаган х лд  тел материалынь  к л ме артыргаү ң ҽ ҽ ҽ ҽ ң ү ҽ  
м мкин; к рс телг н тел материалын конкретлаштыру, детальл штер ; йр нел ч к материалныҿ ү ҽ ҽ ҽ ү ҿ ҽ ҽ ҽ ң 
логик б йл нешле м педагогик нигезл нг н 31 т ртибен билгел .ҽ ҽ һҽ ҽ ҽ ҽ ҽү
Татар теленн н гомуми башлангыч белем бир  (5-9 сыйныфлар) баскычында белем эчт легенеҽ ү ҽ ң 



м б ри минимумы Татар теленн н гомуми т п белем бир не  максатлары:ҽҗ ү ҽ ҿ ү ң
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• укучыларны  башлангыч м кт пт  татар телене  фонетик, орфоэпик, орфографик, лексик, грамматикң ҽ ҽ ҽ ң  
нигезл реннан алган белемн рен системалаштыру, катлаулырак формаларда йр т не д вам ит ;ҽ ҽ ҿ ҽ ү ҽ ү
• укучыларны ,  ижади  м  м ст кыйль  фикерли  алу  м мкинлекл рен  стер ,  уз  фикерл ренң һҽ ҿ ҽ ҿ ҽ ү ү ҽ  
д лилл рг  к нектер ; ҽ ҽ ҽ ү ү
• телне  т п грамматик чараларын с йл м процессында куллануга иреш : ң ҿ ҿ ҽ ү
• татар д би тел нормаларын м стилистик м мкинлекл рен ачык к заллауга,  аларны тиешенчҽ ҽ һҽ ҿ ҽ ү ҽ 
куллана бел г  йр т ; ү ҽ ҿ ҽ ү
• телне  милли м д ниятне  чагылышы булуын, тел м тарих берд млеген а лату; татар телене  ң ҽ ҽ ң һҽ ҽ ң ң
милли-м д ни зен-ч леген  т шендер ; татар м башка халыкларны  рухи мирасына ихтирамҽ ҽ ү ҽ ҽ ҿ ү һҽ ң  
т рбиял . Икенче баскычта татар телене  т п эчт леге йр нел , укучыларга татар теле буенча системалыҽ ҽү ң ҿ ҽ ҿ ҽ ҽ  
ф нни яктан ныклы белем бирел , уку эшч нлегене  т п т рл ре формалаша ҽ ҽ ҽ ң ҿ ҿ ҽ Һәм СТЕРЕЛ . Т къдимҮ Ҽ ҽ  
ител  торган материал татар теле тармакларыны  т п нигезен т шкил ит . Белем бир не  максатларын мҽ ң ҿ ҽ ҽ ү ң һҽ  

зенч лекл рен ист  тотып, программалар м д реслекл р т зе-г нд , материал к л ме зг рергү ҽ ҽ ҽ һҽ ҽ ҽ ҿ ҽ ҽ ү ҽ ү ҽ ҽ 
м мкин Рус теленд  белем бир че м кт пл рд  т б нд ге зенч лекл р була:ҿ ҽ ү ҽ ҽ ҽ ҽ ү ҽ ҽ ү ҽ ҽ
1)аерым темаларны кыскартып бир  ;ү
2)тел материалын йр тк нд  гам ли кулланылышка й з тоту ;ҿ ҽ ҽ ҽ ҽ ҿ
3) рус м татар телл рен чагыштырып йр н .һҽ ҽ ҿ ҽ ү
Коммуникатив компетенция
С йл м эшч нлегене  т рл ре (тынлап а лау, с йл , уку, язу м язма с йл м) узл штерел . Икенчеҿ ҽ ҽ ң ҿ ҽ ң ҿ ҽү һҽ ҿ ҽ ҽ ҽ  

баскычта укучылар укылган яки ты ланган текстны  темасы, т зелешен м т п фикерен, жанрын ачыклый,ң ң ҿ һҽ ҿ  
текст буенча г м  тк р , з фикерен д лилли, телне  орфографик м орфоэпик, лексик, морфологик,ҽң ҽ ҽ ү ҽ ҽ ү ҽ ң һҽ  
синтаксик нормаларын саклап, телд н яки язмача эч-т леген кыскача, тулы, сайлап алып иткер . Телнеҽ ҽ җ ҽ ң 

д би тел нормаларын саклап, т рле темаларга диалогик м монологик с йл м оештыра. Т рле стиль мҽ ҽ ҿ һҽ ҿ ҽ ҿ һҽ  
жанрдагы текстлар т зи. Т рле типтагы язма эшл р, шул ис пт н компьютер кулланып,ҿ ҿ ҽ ҽ ҽ  
(диктант,изложение,сочинение .б.) башкара. Татар с йл м этикеты нормаларын д рес м урынлы куллана.һ ҿ ҽ ҿ һҽ
Лингвистик компетенция .
Татар телене  тармаклары буенча зл штерерг  тиешле т п теоретик м гъл матлар: Татар теленең ү ҽ ҽ ҿ ҽ ү ң 
ижтимагый-м д ни роле. Татар милли д би теле м аны  т р орфографик м орфоэпик нормалары.ҽ ҽ ҽ ҽ һҽ ң ҿ һҽ  
Телне  фонетик системасы м аны  закончалыклары. И ек, татар телене  ижек калыплары. Басым,ң һҽ ң җ ң  
интонация м32 аларны  т рл ре. Орфография м орфоэпия. С з. Аны  лексик м гън се. С зл рнеһҽ ң ҿ ҽ һҽ ү ң ҽ ҽ ү ҽ ң 
м гън  ягыннан т рл ре. Татар телене  с злек составы, аны  ачык система т шкил ит е. С зл рне килепҽ ҽ ҿ ҽ ң ү ң ҽ ү ү ҽ  
чыгышы, кулланылыш даир се м активлыгы ягыннан т ркемл . Фразеологик йтелм -л р, аларнынҽ һҽ ҿ ҽү ҽ ҽ ҽ  
м гън  зенч лекл ре. Лексикография, с злекл рне  т рл ре. С зл рне  м гън ле кис кл ре,ҽ ҽ ү ҽ ҽ ү ҽ ң ҿ ҽ ү ҽ ң ҽ ҽ ҽ ҽ  
аларнын т рл ре, с з ясалыш ысуллары. М ст кыйль с з т ркемн рене  лексик-семантик мҿ ҽ ү ҿ ҽ ү ҿ ҽ ң һҽ  
морфологик-синтаксик зенч лекл ре, б йл геч м модаль с з т ркемн рене  грамматикү ҽ ҽ ҽ ҽ һҽ ү ҿ ҽ ң  

зенч лекл ре, с йл мд  кулланылышлары. С зтез  м мл , с зл р м мл л р арасындаү ҽ ҽ ҿ ҽ ҽ ү ҽ һҽ җҿ ҽ ү ҽ һҽ җҿ ҽ ҽ  
б йл неш т рл ре. мл  кис кл ре. мл л рне т ркемл  принциплары. Туры м кыекҽ ҽ ҿ ҽ Җҿ ҽ ҽ ҽ Җҿ ҽ ҽ ҿ ҽү һҽ  
с йл м.Текст, аны  т зелеше. Татар теленд  тыныш билгел ре. Функциональ стильл р, аларны  лексик-ҿ ҽ ң ҿ ҽ ҽ ҽ ң
грамматик зенч лекл ре. С йл м культурасы. мл г  м ж мл д ге с зл рг  фонетик, лексик,ү ҽ ҽ ҿ ҽ Җҿ ҽ ҽ һҽ ҿ ҽ ҽ ү ҽ ҽ  
морфологик, синтаксик анализ ясау, с зл рне т зелеше м ясалышы ягыннан тикшер .Этнокультураү ҽ ҿ һҽ ү  

лк сен  караган компетенция.ҿ ҽ ҽ
Тел чараларыны  халыкны  милли зенч лекл рен сур тл  м мкинлекл рен йр н . Т къдимң ң ү ҽ ҽ ҽ ҽү ҿ ҽ ҿ ҽ ү ҽ  
ителг н текстлардан халык авыз и аты рн кл рен, тарихи лексиканы аеру, аларны  т рл рен мҽ җ ү ҽ ҽ ң ҿ ҽ һҽ  
м гън л рен ачыклау.ҽ ҽ ҽ
2 баскыч Татар теленн н гомуми т п белем бир  (5-9 сыйныфлар) баскычында укучыларныҽ ҿ ү ң 
белем д р сен  тал пл р:ҽ ҽҗҽ ҽ ҽ ҽ
- татар телене  т п бер млекл рен м аларны  билгел рен бил ; ң ҿ ҽ ҽ һҽ ң ҽ ү
- татар телене  фонетик, лексик системаларын, грамматик т зелешен зл штер ; ң ҿ ү ҽ ү
- грамматик зенч лекл рен  карап, с з т ркемн рен аера бел ; ү ҽ ҽ ҽ ү ҿ ҽ ү
- мл не  баш  м  иярчен  кис кл ре  арасындагы  м н с б тл рне  а лау,  б йл неш  чараларынҗҿ ҽ ң һҽ ҽ ҽ ҿ ҽ ҽ ҽ ҽ ң ҽ ҽ  

к рс т ; ү ҽ ү
- мл  т рл рен аеру, алар янында тыныш билгел рен куярга йр н ; җҿ ҽ ҿ ҽ ҽ ҿ ҽ ү
- текст т зелешен, текстны  тел зенч лекл рен билгел ; ҿ ң ү ҽ ҽ ҽү



- с йл м стиле, ф нни, публицистик, р сми-эш, матур д бият стильл рен аера бел . ҿ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ү
Татар теленн н гомуми т п белем бир  (5-9 сыйныфлар) баскычында формалашырга тиешле к некм л р: -ҽ ҿ ү ү ҽ ҽ  
телд н м язма с йл м, диалог м монолог, аралашу ситуациясе, тел стильл ре, текст т шенч л ренҽ һҽ ҿ ҽ һҽ ҽ ҿ ҽ ҽ
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а лау м гам лд  д рес куллану;ң һҽ ҽ ҽ ҿ
- т рле стиль м жанрдагы текстларны с нгатьле итеп уку к некм л ре булдыру; 33 ҿ һҽ ҽ ү ҽ ҽ
- текстны  эчт леген телд н яки язмача т г л итеп, сайлап яки кыскача с йл п бир , текст буенчаң ҽ ҽ ҿ ҽ ҿ ҽ ү  
куелган сорауларга т г л авап бир ; ҿ ҽ җ ү
- бирелг н  темага,  куелган  максатка  яраклы  р вепгг ,  т рле  ситуациял рд н  чыгып,  тасвирлау  якиҽ ҽ ҽ ҿ ҽ ҽ  
хик ял  характерындагы текстларны телд н яки язмача зерл ; ҽ ҽү ҽ ҽ ҽү
- текстны  планын т з  яки эчт леген конспект р вешенд  язу; ң ҿ ү ҽ ҽ ҽ
- мл г  м мл д ге с зл рг  фонетик, лексик, морфололик, синтаксик анализ ясау, с зл рнеҗҿ ҽ ҽ һҽ җҿ ҽ ҽ ү ҽ ҽ ү ҽ  
т зелеше м ясалышы ягыннан тикшер . ҿ һҽ ү
- тормыш-к нк реш,  уку,  и тимагый,  м д ни  темаларга- г м  кору,  з  фикере не  яклап,ҿ ү җ ҽ ҽ ҽң ҽ ҽ ү ң  

г м -б х с формасында с йл ш  к некм л рен  ия булу; ҽң ҽ ҽ ҽ ҽ ҿ ҽ ү ү ҽ ҽ ҽ
- с йл  м  язуда  татар  д би  теле  нормаларын  (орфографик,  орфоэпик,лексик,  грамматик,ҿ ҽү һҽ ҽ ҽ  
пунктуацион) саклау м с йл м этикеты нормаларын т ; һҽ ҿ ҽ ү ҽү
- т къдим ителг н текстларны рус теленн н татар телен  м татар теленн н рус теленҽ ҽ ҽ ҽ һҽ ҽ ҽ 
т р ем  ит . Татар теленн н гомуми т п белем бир  (5-9 сыйныфлар) баскычында укучыларгаҽ җ ҽ ү ҽ ҿ ү  

иткерел  торган м гьл матлар: җ ҽ ҽ ү
- татар телене  тулы бер система булуы, аны  тармаклары; ң ң
- телне  лексик м грамматик чаралар байлыгы, аларны  тел ситуациясен  б йле зг реше; ң һҽ ң ҽ ҽ ү ҽ
- тел системасы, аны  усеш- зг реше, тел бер млекл рен тир нген анализлау чен кир к булганң ү ҽ ҽ ҽ ҽ ҿ ҽ  

ст м  теоретик м гъл мат; ҿ ҽ ҽ ҽ ү
- т рле типтагы с злекл р м белешм л р, электрон чыганаклар. ҿ ү ҽ һҽ ҽ ҽ
Татар теленн н гомуми т п белем бир  (5-9 сыйныфлар) баскычында предметара эшч нлек:ҽ ҿ ү ҽ
- татар телене  башка ф нн рне йр н  м белем алу чарасы ик нен а лау: ң ҽ ҽ ҿ ҽ ү һҽ ҽ ң
- татар  телен  д бият  бел н  б йл п,  тел  чараларыны  матур  д бият  с рл ренеҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ң ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ң 
т эсир к чен, с нгатьлелеген булдырудагы ролен ачыклау; ҽ ҿ ҽ
- телне м д ният бел н б йл п, татар телене  байлыгына м матурлыгына х рм т, з вык т рбиял ;ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ң һҽ ҿ ҽ ҽ ҽ ҽү  

- татар  телен  рус  теле  бел н  б йл п,  телл р  м  халыклар  арасындагы  уртак  х зин  –  рухиҽ ҽ ҽ ҽ һҽ ҽ ҽ  
кыймм тл рг  ихтирам,  башка  милл т  в килл рен  карата  т земле  -  ихтирамлы  м н с б тҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ү ҿ ҽ ҽ ҽ  
т рбиял ; ҽ ҽү
- телне тарих, мгыять белеме ф нн ре бел н б йл п, д нья, кешелек мгыяте, аны  сешеҗҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҿ җҽ ң ү  
турында к заллау формалаштыру; ү
- татар теле д ресл ренд  алган белем м к некм л рне телне  кеше м мгыять тормышындаҽ ҽ ҽ һҽ ү ҽ ҽ ң һҽ җҽ  
тоткан урынын а ларга ярд м ит . ң ҽ ү
Татар  теленн н  гомуми  т п  белем  бир  (5-9  сыйныфлар)  баскычында  укучыларны  ш хси  сеш-ҽ ҿ ү ң ҽ ү

зг реше: ү ҽ
- баланы  акыл, м ст кыйль фикерл  эшч нлеген активлаштыру; ң ҿ ҽ ҽү ҽ
- баланы  зен т рбиял , зе бел н идар  ит , з фикерен -яклый алу с л тен стер ; ң ү ҽ ҽү ү ҽ ҽ ү ү ҽ ҽ ү ү
- с йл м эшч нлегене  зара аралашу чарасы ик нен а лау; 34 ҿ ҽ ҽ ң ү ҽ ң
- укучыны  за ын стер ,  милл тне,  ватанны яратырга  йр т ,  горурлык м гражданлыкң ү ң ү ү ҽ ҿ ҽ ү һҽ  
хисл ре т рбиял ; ҽ ҽ ҽү
- мгыятьт  яш  кагыйд л рен , хлак нормаларына т шендер . җҽ ҽ ҽү ҽ ҽ ҽ ҽ ҿ ү
Гомуми т п белем бир  м кт бе (2 нче баскыч- V - IХҿ ү ҽ ҽ  
сыйныфлар) Коммуникатив компетенция

С йл м. Телд н м язма с йл м. Телд н с йл м м язма с йл мне аеру, аралашу лк сен  мҿ ҽ ҽ һҽ ҿ ҽ ҽ ҿ ҽ һҽ ҿ ҽ ҿ ҽ ҽ һҽ  
с йл м ситуациясен  б йле алардан д рес файдалана бел . Диалогик м монологик с йл м.ҿ ҽ ҽ ҽ ҿ ү һҽ ҿ ҽ  
Ижтимагый-м д ни, хлакый, к нк реш темаларына б йле монологик м диалогик с йл мҽ ҽ ҽ ҿ ү ҽ һҽ ҿ ҽ  

рн кл рен тез . Тел бер млекл рен с йл м ситуациясен  б йле аера бел . Танышу, йр н ,ү ҽ ҽ ү ҽ ҽ ҿ ҽ ҽ ҽ ү ҿ ҽ ү  
эзл н , карап чыгу максаты бел н уку т рл рен зл штер . Китаплар, массак л м м гъл матҽ ү ҽ ҿ ҽ ү ҽ ү ү ҽ ҽ ү  
чаралары, интернет .б. чаралар бел н эшл  алымнарын зл штер . С йл м эшч нлеге т рл ренһ ҽ ҽү ү ҽ ү ҿ ҽ ҽ ҿ ҽ  
(тынлап а лау, с йл , уку м язу) зл штер .ң ҿ ҽү һҽ ү ҽ ү
Татар д би теле м аны  нормалары турында т шенч  бир . Аралашу процессында татар д би телеҽ ҽ һҽ ң ҿ ҽ ү ҽ ҽ  



нормаларын д рес куллана бел . Текстны  темасы, т зелеше м т п фикере. Аларны  стиль м жанрҿ ү ң ҿ һҽ ҿ ң һҽ  
т рлелеге. Текст эчт леген кыскача, тулы, сайлап алып с йл . Диктант, изложение, сочинение язу.ҿ ҽ ҿ ҽү  
Т рле ст м жанрдагы текстлар т з : б ял м , аннотация, хат, ышаныч к газе, гариза, тезис, конспектҿ һҽ ҿ ү ҽ ҽ ҽ ҽ  

.б.).һ

Лингвистик компетенция Тел турында гомуми м гъл мат Телне  кеше тормышында мҽ ү ң һҽ  
мгыятьт  тоткан урыны. Татар теле -җҽ ҽ
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Татарстан Республикасыны  д л т теле. Татар милли д би теле. Татар д биң ҽү ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ  
телене  нормалары. Х зерге татар теле лексикасыны  ачык система булуы.ң ҽ ң

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография.

Х реф м аваз м н с б те. Сузык м тартык авазлар, аларны белдер  торган х рефл р. Авазларны,ҽ һҽ ҿ ҽ ҽ ҽ һҽ ҽ ҽ ҽ  
т ркемл . Авазларны с йл мд ге зг реше. Татар телене  фонетик закончалыклары. И ек. И екҿ ҽү ҿ ҽ ҽ ү ҽ ң җ җ  
калыплары. Басым, аны  т рл ре. С з басы-мы, аны  зенч лекл ре. Интонация м аны  лешл ре.ң ҿ ҽ ү ң ү ҽ ҽ һҽ ң ҿ ҽ  
Татар телене  йтелеш нормалары. 35 Татар телене  т п орфографик м орфоэпик нормалары. Татарң ҽ ң ҿ һҽ  
орфографиясене  кыен очраклары. Лексикология.ң

С з,  аны  лексик  м гън се.  Бер  м  куп  м гън ле  с зл р.  Туры м к черелм  м гън ле  с зл р.ү ң ҽ ҽ һҽ ҽ ҽ ү ҽ һҽ ү ҽ ҽ ҽ ү ҽ  
Синоним, антоним м омоним с зл р. Килеп чыгышы ягыннан татар телене  с злек составы. Кулланылышһҽ ү ҽ ң ү  
даир се  ягыннан  татар  телене  с злек  составы.  Кулланылыш  активлыгы  ягыннан  татар  телене  с злекҽ ң ү ң ү  
составы.

Фразеологик йтелм л р. Х зерге татар д би телене  лексик нормалары. Т рле типтагы с злекл р,ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ң ҿ ү ҽ  
алардан файдалану С з т зелеше м с з ясалышы.ү ҿ һҽ ү
Морфемика. С зне  м гън ле кис кл ре. Тамыр. Кушымчалар., аларны  т рл ре: с з ясагычү ң ҽ ҽ ҽ ҽ ң ҿ ҽ ү  
кушымчалар, м н с б т белдер че кушымчалар. М н с б т белдер че кушымчаларны  т рл ре;ҿ ҽ ҽ ҽ ү ҿ ҽ ҽ ҽ ү ң ҿ ҽ  
б йл гечл р (исемд  - килеш, тартым, х б рлек, фи-гыльд  – зат - сан); модаль м гън  белдер чеҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ү  
кушымчалар (фигыльд  - заман, юн леш, фигыль т ркемч л ре к рс ткечл ре, юклык, исемд  -ҽ ҽ ҿ ҽ ҽ ү ҽ ҽ ҽ  
к плек, стилистик, сыйфатта - д р , сан т ркемч л ре). Кушымчаларны  ялгану т ртибе. .Нигезү ҽ ҽҗҽ ҿ ҽ ҽ ң ҽ  
(с зне  тамыр м с з ясагыч кушымчадан торган леше). Татар теленд  с з ясалыш ысулларыү ң һҽ ү ҿ ҽ ү  
(кушымчалау ысулы; с зл р кушылу ысулы; бер с з т ркеменн н икенчесен  к ч  ысулы; с зл рнеү ҽ ү ҿ ҽ ҽ ү ү ү ҽ  
кыскарту ысулы; фонетик ысул; с зл рне  м гън се зг р  ысулы).ү ҽ ң ҽ ҽ ү ҽ ү
Морфологик. Татар телене  с з т ркемн ре системасы. М ст кыйль с з т ркемн ре: исем, сыйфат, сан,ң ү ҿ ҽ ҿ ҽ ү ҿ ҽ  
алмашлык, р веш, фигыль, аваз ияртемн ре. Б йл геч с з т ркемн ре: б йлек, терк геч. Модаль с зҽ ҽ ҽ ҽ ү ҿ ҽ ҽ ҽ ү  
т ркемн ре: ымлык, кис кч , модаль с зл р. Исем. Исемне  лексик -семантик м морфологик-синтаксикҿ ҽ ҽ ҽ ү ҽ ң һҽ  

зенч лекл ре.Ялгызлык м уртаклык исемн ре. Исемне  сан, килеш, тартым бел н т рл неше.ү ҽ ҽ һҽ ҽ ң ҽ ҿ ҽ
Исем ясалышы. Сыйфат. Сыйфатны  лексик-семантик м морфологик-синтаксик зенч лекл ре.ң һҽ ү ҽ ҽ  
Асыл м нисби сыйфатлар. Сыйфат д р л ре, аларны  д рес язылышы м кулланылышы.һҽ ҽ ҽҗҽ ҽ ң ҿ һҽ  
Сыйфатны  исемл ш е. Сыйфат ясалышы.  Сан. Санны  лексик-семантик м морфологик-ң ҽ ү ң һҽ
синтаксик зенч лекл ре. Сан т ркемч л ре. Санныү ҽ ҽ ҿ ҽ ҽ ң
исемл ш е. Сан м саналмыш м н с б те. Сан ясалышы м д рес язылышы. Алмашлык. М гън виҽ ү һҽ ҿ ҽ ҽ ҽ һҽ ҿ ҽ ҽ  
т ркемч л ре. Аларны  кулланылыш зенч лекл ре.Алмашлыкларны  с йл мд ге роле. Алмашлыкҿ ҽ ҽ ң ү ҽ ҽ ң ҿ ҽ ҽ  
ясалышы. Фигыль. Фигыльне  лексик-семантик м морфологик-синтаксик зенч лекл ре. Затланышлың һҽ ү ҽ ҽ  

м затланышсыз фигыльл р, аларга хас грамматик категориял р. Ярд мче фигыльл р. Аналитик нигезлеһҽ ҽ ҽ ҽ ҽ  
фигыльл р, аларны  белдерг н гън л ре. Фигыльне  с йл мд  кулланылышы. Фигыль ясалышы.ҽ ң ҽ ҽ ҽ ҽ ң ҿ ҽ ҽ  
Р веш. Р вешне  лексик-семантик м морфологик-синтаксик зенч лекл ре. Р веш т ркемч л ре.ҽ ҽ ң һҽ ү ҽ ҽ ҽ ҿ ҽ ҽ  
Р вешл рне  д р  формасы алуы. Р вешне  мл д  кулланылышы. Р веш ясалышы. Р вешл рдҽ ҽ ң ҽ ҽҗҽ ҽ ң җҿ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ 
басым т ш  зенч леге. Б йлек м б йлек с зл р. Б йлекне  грамматик м гън се м синтаксикҿ ү ү ҽ ә һә ә ү ә ә ң ә ә һҽ  
функциясе. С йл мд  кулланылыш зенч лекл ре. Б йлек с зл р. Терк геч м терк геч сө ә ә ү ҽ ә ә ү ҽ ә һҽ ә үзл р.ә
Т ркемчел ре. Аларны  с йл мд  кулланылышы. Терк гечл рне  д рес язылышы. ымлык,ө ә ң ө ә ә ә ә ң ө  
Т ркемчел ре. С йл мд  кулланылыш зенч леге. Кис кч . Т ркемчел ре. С йл мд  кулланылышы.ө ә ө ә ә ү ә ә ҽ ө ә ө ә ә  
Д рес язылышы. Модаль с зл р. М гън се. С йл мд  кулланылыш зенч лекл ре.ө ү ҽ ә ә ө ә ә ү ә ә
Синтаксис. Пунктуация.

С зтезм  м мл . С зл р  м мл л р арасында б йл неш т рл ре. мл л рне  йтү ҽ һҽ җҿ ҽ ү ҽ һҽ җҿ ҽ ҽ ҽ ҽ ҿ ҽ Җҿ ҽ ҽ ң ҽ ү 
максаты ягыннан т рл ре, аларны барлыкка китер  торган чаралардан интонация, логик басым мҿ ҽ ҽ һҽ  
с з т ртибе. мл не  грамматик нигезе. мл -не  баш м иярчен кис кл ре. Ти д шү ҽ Җҿ ҽ ң Җҿ ҽ ң һҽ ҽ ҽ ң ҽ  
кис кл р. Гади м кушма мл , аларны  т рл ре. Энд ш м кереш с зл р. Кереш мл л р.ҽ ҽ һҽ җҿ ҽ ң ҿ ҽ ҽ һҽ ү ҽ җҿ ҽ ҽ  
Туры м кыек с йл м. Текст, аны  т зелеше. Х зерге татар д би теленен синтаксик нормалары.һҽ ҿ ҽ ң ҿ ҽ ҽ ҽ  

мл  ахырында, ти д ш кис кл р якында, гади м кушма мл л рд , диалог мҖҿ ҽ ң ҽ ҽ ҽ һҽ җҿ ҽ ҽ ҽ һҽ  
монологларда, цитаталарда тыныш билгел рене  куелышы. Стилистика м с йл м культурасы.ҽ ң һҽ ҿ ҽ  
Стиль т шенч се. Язма с йл мнеҿ ҽ ҿ ҽ ң
функциональ  т рл ре.  Аларны  лексик-  грамматик  зенч лекл ре.  С йл м  культурасы.  д биҿ ҽ ң ү ҽ ҽ ҿ ҽ Ҽ ҽ  



с йл мг  хас  т п  билгел р.  С йл мд  лексик  чараларны  (синонимнар,  антонимнар,  калькалар,ҿ ҽ ҽ ҿ ҽ ҿ ҽ ҽ ң  
фразеологизмнар, м -каль м йтемн р) кулланылыш м мкинлекл ре. 37ҽ һҽ ҽ ҽ ҿ ҽ
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Этнокультура лк сен  караган компетенция.ҿ ҽ ҽ
Татар телене  башка телл р арасында тоткан урыны. Телебезд  халык м д нияте, тарихы чагылышы.ң ҽ ҽ ҽ ҽ  
Халык авыз ижаты рл ре. Халык, авыз ижаты, матур д бият с рл ренд , тарихиҗҽүһҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ  
вакыйгаларны чагылдырган текстларда милли-м д ни кыймм тк  ия булган бер млекл р, аларныҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ң 
м гън л ре а латмалы, этимологик, т р ем и м башка с злекл рд  бирелеше. Т рле лк гҽ ҽ ҽ ң ҽ җ ҽ һҽ ү ҽ ҽ ҿ ҿ ҽ ҽ 
караган татар с йл м этикеты нормалары, халкыбызны  аралашу культурасы зенч лекл ре.ҿ ҽ ң ү ҽ ҽ
ГОМУМИ БЕЛЕМ БИР  ПРОГРАММАЛАРЫНЫ  СТРУКТУРАСЫНА ТАЛƏПЛƏРҮ Ң
Татар д биятыннан гомуми белем бир не  д л т стандарты т б нд ге хокукый-иормативҽ ҽ ү ң ҽү ҽ ү ҽ ҽ  
актларга нигезл неп эшл нде:ҽ ҽ
- Россия Федерациясене  «М гариф турында»гы Законы (7 нче мадд  ); ң ҽ ҽ
- Россия Федерациясе  х к м те раслаган (2001 ел ,  29 декабрь.  № 1756) «Россия м гарифенҿ ү ҽ ҽ  
я арту Концепциясе»; ң
- Татарстан Республикасынын «Россия Федерациясене  «М гариф турында»гы Законы (7 нче мадд ); ң ҽ ҽ
- «Татарстан  Республикасы  д л т  телл ре  м  Татарстан  Республикасында  башка  телл рҽү ҽ ҽ һҽ ҽ  
турында» Татарстан Республикасы Законы (9 нчы мадд ). ҽ
Татар д биятыннан гомуми белем бир не , д л т стандарты белем эчт леген заман тал пл ренҽ ҽ ү ң ҽү ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ 

туры кигереп янарту, аны  сыйфатын м н ти лелеген к т р  бурычларын х л ит  максатындаң һҽ ҽ җҽ ү ҽ ү ҽ ү  
т зелде. Ул р баланын татар д биятыннан яхшы сыйфатлы белем алуга хокукын гарантияли, рҿ һҽ ҽ ҽ һҽ  
укучыга тигез м мкинлекл р тудыра, гомуми белем бир не  т рле баскычларындагы укытуҿ ҽ ү ң ҿ  
программаларыны  б йл нешен булдыра, укучыларны  психик м физик с лам тлеген саклый; артыкң ҽ ҽ ң һҽ ҽ ҽ  
эш к л менн н азат ит , укучыларны м укытучыларны социаль яклауны т эмин ит . Стандартү ҽ ҽ ҽ һҽ ҽ ҽ  
нигезенд  татар д биятыннан белем к л ме билгел н , гомуми башлангыч, гомуми т п м гомумиҽ ҽ ҽ ү ҽ ҽ ҽ ҿ һҽ  
урта (тулы) белем 

программалары,  укыту-  методик  комплектлар  эшл н ,  гомуми белем бир  учреждениел рене  укытуҽ ҽ ү ҽ ң  
планы т зел . ҿ ҽ
Татар теленн н м татар д биятынан гомуми белем бир не  д л т стандарты Татарстанҽ һҽ ҽ ҽ ү ң ҽү ҽ  
Республикасындагы д л т аккредитациясен  ия булган барлык д л ти, муниципаль мҽү ҽ ҽ ҽү ҽ һҽ  
д л ти булмаган гомуми белем бир  учреждениел ре чен м б ри. Ул т зел ч кҽү ҽ ү ҽ ҿ ҽҗ ү ҿ ҽ ҽ  
программалар чен ирлек булып тора. Программаларга д би с рл рне сайлап алуны  т пҿ җ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ң ҿ  
критерийлары т б нд гел р: югары с нгать с р; гуманистик юн лешле булуы; укучыга у айү ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ң  
т эсир ит е; 38 укучыны  сеш м яшь зенч лекл рен  туры кил ; тарихи-м д ниҽ ү ң ү һҽ ү ҽ ҽ ҽ ү ҽ ҽ  
традициял рне, туган илебез ҽ
м гарифене  бай  т риб сен  чагылдыруы.  Укыту  программалары,  д реслекл р,  методикҽ ң ҽҗ ҽ ҽ ҽ  
кулланмалар эшл г нд  авторларга т б нд гел р р хс т ител : ҽ ҽ ҽ ү ҽ ҽ ҽ ҿ ҽ ҽ
- гомуми  белем  бир  баскычларында  б йл нешен  саклаган  х лд  дидактик  бер млекл рнеү ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ң 
исемлеген ки йт ; ңҽ ү
- дидактик бер млекл рне конкретлаштыру м детальл штер ; ҽ ҽ һҽ ҽ ү
- йр н ч к материалны  логик б йл нешле м педагогик нигезл нг н т ртибен билгел . ҿ ҽ ҽ ҽ ң ҽ ҽ һҽ ҽ ҽ ҽ ҽү
Татар д биятыннан гомуми белем бир  программалары эч баскычка б лен .ҽ ҽ ү ү ҽ
Аларны  рберсе билгеле бер максатта т зел , белем бир не  м б ри минимумынаң һҽ ҿ ҽ ү ң ҽҗ ү  
нигезл н . 2 баскыч д бияттан гомуми т п белем бир  (5-9 сыйныфлар) баскычыныҽ ҽ Ҽ ҽ ҿ ү ң 
максатлары:
матур д бият с рл рен форма м эчт лек берлегенд  а ларга м анализларга йр т ; ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ һҽ ҽ ҽ ң һҽ ҿ ҽ ү
т п  д би-тарихи  м гъл матларны  м  д би-теоретик  т шенч л рне  иткер  м  кулланыргаҿ ҽ ҽ ҽ ү һҽ ҽ ҽ ҿ ҽ ҽ җ ү һҽ  

к нектер ; ү ү
д ньяга  гумуманлы караш,  гражданлык тойгысы,  патриотизм  хисл ре,  д биятка  м  халыкныҿ ҽ ҽ ҽ һҽ ң 
м д ни кыймм тл рен  ярату м х рм т т рбиял ; ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ һҽ ҿ ҽ ҽ ҽү
матур д бият с рл рен м ст кыйль уку ихтыя ы булдыру; ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҿ ҽ җ
укучыларны теляд н м язма с йл мн рен стер . ҽ һҽ ҿ ҽ ҽ ү ү

д бияттан гомуми т п белем бир  (5-9 сыйныфлар) баскычында белем бир  эчт легене  м б ри минимуҼ ҽ ҿ ү ү ҽ ң ҽҗ ү  
Бу баскычта укыту предметы буларак матур д биятны  т п эчт леге — к п гасырлык д би мирасны  иҽ ҽ ң ҿ ҽ ү ҽ ҽ ң ң 
камил с рл ре, аерым язучылар ижаты. Белем алу - аларны уку м йр н , тикшер - анализлау мҽ ҽ ҽ һҽ ҿ ҽ ү ү һҽ  



н ти л р ясый, б яли алу диг н с з. Уку-укыту процессында йр н  чен д би с рл рне сайланҽ җҽ ҽ ҽ ҽ ү ҿ ҽ ү ҿ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ  
алуда т п тал п (критерий) булып аларны  с нгати кыймм те, гуманистик эчт леге, укучы ш хесен  унайҿ ҽ ң ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ  
йогынты ясавы, аны  сеш бурычлары м яшь зенч лекл рен  туры кил е, мили рух бел н сугарылуы,ң ү һҽ ү ҽ ҽ ҽ ү ҽ  
шулай ук м д ни-тарихи традициял рг  м белем бир  т риб сен  нигезл н е тора. Т къдим ителҽ ҽ ҽ ҽ һҽ ү ҽҗ ҽ ҽ ҽ ү ҽ ҽ
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торган материал татар д биятыны  сеш- зг реш этапларына б йле р вешт  б леп бирел . д биҽ ҽ ң ү ү ҽ ҽ ҽ ҽ ү ҽ Ҽ ҽ  
с рл р хронологик т ртипт  урнаштырыла,  инде программа авторлары, билгеле бер максаттан чыгып,ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ  

ала урынын зг рт  ала. Укучыларны  белем м яшь зенч лекл рен  б йле с рл рне  к л меү ҽ ҽ ң һҽ ү ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ң ү ҽ  
арту м д би процесс зенч лекл ре бел н б йл нешт  бирел е д би материалны  катлауланаһҽ ҽ ҽ ү ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ү ҽ ҽ ң  
баруына китер . Программаларда укучыларны  т б нд ге м сь л л рне бел е чагылыш табарга тиеш:ҽ ң ү ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ү  
с з с нгатене  образлы табигате; т къдим ителг н д би с рне  эчт леге:ү ҽ ң ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ң ҽ
классик дипл рне  тормыш м и ат юлларыны  т п фактлары; стандарта билгел нг н мҽ ҽ ң һҽ җ ң ҿ ҽ ҽ һҽ  
программада к рс телг н д би-теоретик т шенч л р; д би текстны кабул ит  м анализлауү ҽ ҽ ҽ ҽ ҿ ҽ ҽ ҽ ҽ ү һҽ  

д би текстны  м гън ви лешл рен аерып чыгару, укыган буенча тезислар м план т з ; д биҽ ҽ ң ҽ ҽ ҿ ҽ һҽ ҿ ү ҽ ҽ  
с рне  т рен ем жанрын ачыклау; укыган с рне  темасын, проблемасын, идеясен билгел ;ҽ ҽ ң ҿ һ ҽ ҽ ң ҽү  

геройларга характеристика бир , сюжет, композиция зенч лекл рен, махсус сур тл  чараларыныү ү ҽ ҽ ҽ ҽү ң 
ролен ачу; д би с рд ге вакыйгаларны ом геройларрны чагыштыру; автор позициясен ачыклау;ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ һ  
укыганга зе не  м н с б те не белдер : с рне ( зекне) с нгатьле итеп уку; кабатлап с йл неү ң ң ҿ ҽ ҽ ҽ ң ү ҽ ҽ ҿ ҽ ҿ ҽү ң 
т рл ренн н файдалану; йр нелг н с рг  б йле телд н м язмача фикерл рне белдер ; укыганҿ ҽ ҽ ҿ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ һҽ ҽ ү  

с р буенча фикер алышуда катнашу, фикерл ре не д лилли бел ; укыган с рл рг  б ял м  язу,ҽ ҽ ҽ ң ҽ ү ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ  
татар д би телене  нормаларына нигезл неп, кир кле темага телд н м язмача б йл нешле текстҽ ҽ ң ҽ ҽ ҽ һҽ ҽ ҽ  
тез ; эстетик з выкка туры кил  торган д би с рл рне сайлау ом аларны б ял ; аерым автор,ү ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ һ ҽ ҽү  
аны  с ре, гомум н д бият турында кир кле м гъл матны белешм  д бият, вакытлы матбугат,ң ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ү ҽ ҽ ҽ  
Интернет чаралары .б. аша эзл .һ ҽү

2. БЕЛЕМ БИР  НƏТИ ƏЛƏРЕНƏ (ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРƏ ПРОГРАММАЛАРЫНҮ Җ Ү
ЗЛƏШТЕР  НƏТИƏ ƏЛƏРЕНƏ) ТАЛƏПЛƏРҮ Ү Җ

Белем бир  учреждениесе укучыларны м ата – аналарны татар д биятын укыту программаларыныү һҽ ҽ ҽ ң 
эчт леге бел н таныштырырга бурычлы. Программалар телм г н очракта ата-аналар (яки аларныҽ ҽ ү ҽ ҽ  
законлы алыштыручылар) белем бир  учреждениесен  д гъва белдерерг  хокуклы. Д л тү ҽ ҽ ҽ ҽү ҽ  
аккредитациясен  ия булган башлангыч, урта м югары н ри белем бир  учреждениел ре кабул итҽ һҽ һҿ ҽ ү ҽ ү 

м чыгарылыш имтиханнарында бары тик стандарта каралган та-л пл р ген  куя ала. Татарстанһҽ ҽ ҽ ҽ  
Республикасы М гариф м ф н министрлыгы, структур (территориаль) м гариф б лекл ре, гомумиҽ һҽ ҽ ҽ ү ҽ  
белем бир  учреждениесе ит кчелеге, стандартны гам лг  ашыру чен кир кле шартлар тудыра,ү җ ҽ ҽ ҽ ҿ ҽ  
белем , эчт легене  м б ри минимумын м чыгарылыш классы укучыларыны  белем д р сенҽ ң ҽҗ ү һҽ ң ҽ ҽҗҽ ҽ 
куелган тал пл рне  т лешен  контрольлек ит .ҽ ҽ ң ү ҽ ҽ ҽ
Контрольлек ит  м б ри куела м т б нд ге формада тк рел :ү ҽҗ ү һҽ ү ҽ ҽ ү ҽ ҽ
- гомуми т п м гомуми урта (тулы) белем бир  программаларын гам лг  ашыручы гомуми белемҿ һҽ ү ҽ ҽ  
бир  учре дениял ренд  чыгарылыш класс укучылары чен д л т имтиханы; ү җ ҽ ҽ ҿ ҽү ҽ
- гомуми  башлангыч,  гомуми  т п  ам  гомуми  урта  (тулы)  белем  бир  программаларын  гам лгҿ һ ү ҽ ҽ 
ашыручы гомуми белем бир  учреждениел рен аттестациял  м аккредитациял . ү ҽ ҽү һҽ ҽү
М кт пт  татар д биятын укыту укучыларга д би белем бир , д би с рне, язучы и атын, чорҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ җ  
д биятын а лау чен кир кле к некм л р формалаштыра, мили м д ниятк  кагылышлыҽ ҽ ң ҿ ҽ ү ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ  

м гъматлар иткер . Шу а кур  белем д р сен  тал пл р р баскычта ч д р г  аерыпҽ җ ҽ ң ҽ ҽ ҽҗҽ ҽ ҽ ҽ һҽ ҿ ҽ ҽҗҽ ҽ  
к рс телде. ү ҽ
2 баскыч д бияттан гомуми т п белем бир  (5-9 сыйныфлар) баскычында укучыларны  белеемҼ ҽ ҿ ү ң  
д р сен  тал пл р ҽ ҽҗҽ ҽ ҽ ҽ
- татар д биятындагы аерым язучылар ижаты, с рл р хакында гомуми к заллау булырга; ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ү
- текстларны т рле яклап (тулысынча,  сюжет -композиция бирелеше ятыннан,  тематика-проблематикаҿ  

м образлар бирелеше аспектында, тел-стиль ноктасыннан) анализлый м ш рехли алырга; һҽ һҽ ҽ
- д би т рл р м жанрлар, шигырь т зелеше, тезм  м ч чм  с йл м зенч лекл ре хакындаҽ ҽ ҿ ҽ һҽ ҿ ҽ һҽ ҽ ҽ ҿ ҽ ү ҽ ҽ  

белерг ; ҽ
- д би с р теориясен: д би образ, аны  т рл ре; д би с р, аны  эчт леге м формасы; тема,ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ң ҿ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ң ҽ һҽ  
проблема, сюжет, композиция; конфликт, аны  т рл ре, с б пл ре; махсус тел - сур тл  чараларың ҿ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽү  
турында белерг ; ҽ
- язучы и атын гомумил штереп  анализларга,  б ял рг :  д биятны  тарихи барыш булуы хакындаҗ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ң  
гомуми к заллау булырга; ү
- д би с рне  миятен, кыймм тен, зенч лекл рен а лый м д лилле итеп а лата, исбатлыйҽ ҽ ҽ ҽ ң ҽһҽ ҽ ү ҽ ҽ ң һҽ ҽ ң  
белерг  тиеш. ҽ



д бияттан гомумн т п белем бир  (5-9 сыйныфлар) баскычында формалаштырылырга тиешлеҼ ҽ ҿ ү  
к некм л р: - т рле жанрдагы д би с рл рне а лап м ижади, с нгатьле уку, аларга каратаү ҽ ҽ ҿ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ң һҽ ҽ  
укучыларда м ст кыйль м н с б т булдыру; - д би с рне сюжет-композиция, образлар бирелеше,ҿ ҽ ҿ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ  
тел-стиль ягыннан анализлау;
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- шигъри текстларны яис  ч чм  с рд н зекл рне яттан йр н ; ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҿ ҽ ҿ ҽ ү
- план т з  м с рл р турында б ял м , сочинение элементлары бел н нзложенне язу; ҿ ү һҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ
- сайлап алып (яки т къдим ителг н) язучыны  тормыш юлын, и атын с йл ; ҽ ҽ ң җ ҿ ҽү
- фольклор с рл рене  жанрын м аларга хас зенч л рне тану; ҽ ҽ ҽ ң һҽ ү ҽ ҽ
- д би с рне  т рен, жанрын билгел  м фикерне исбатлау; ҽ ҽ ҽ ҽ ң ҿ ҽү һҽ
- т рле с рл рне  проблемаларын яки темаларын чагыштыру, зенч лекл рен билгел ; ҿ ҽ ҽ ҽ ң ү ҽ ҽ ҽү
- д би  с рл р  буенча  м  тормыштан  алган  фикер-карашларга.  хис-кичерешл рг  нигезл непҽ ҽ ҽ ҽ ҽ һҽ ҽ ҽ ҽ  
сочинение язарга; 

- татар,  рус  (яки  башка  халыкларны )  д биятларында  бер  т рд ге  темага  язылган  с рл рнең ҽ ҽ ҿ ҽ ҽ ҽ ҽ  
чагыштыру. милли зенч лекл рен ачыклау; ү ҽ ҽ
- рус теленд ге д би текстларны татарчага м киресенч  т р ем  ит . ҽ ҽ ҽ һҽ ҽ ҽ җ ҽ ү

д бияттан гомуми т п белем бир  (5-9 сыйныфлар) баскычында укучыларга иткерелҼ ҽ ҿ ү җ ҽ 
торган м гъл матлар:ҽ ү
- язучыларны  тормышы, и аты турында (биографик); ң җ
- д бият тарихы, аны  т рле этаплары, аерым чорларда ижат итк н с з осталарыны  и аты,ҽ ҽ ң ҿ ҽ ү ң җ  
татар д биятыны , к ренекле в килл ре турында ст м ; ҽ ҽ ң ү ҽ ҽ ҿ ҽ ҽ
- д би с рне, язучы и атын тир нтен анализлау чен кир к булган ст м  теоретик: д биҽ ҽ ҽ ҽ җ ҽ ҿ ҽ ҿ ҽ ҽ ҽ ҽ  

с рне чор бел н б йл п характерлаучы,  чорны  у ай сыйфатларын, тел - кыймм тл рен табуҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ң ң ҽ ҽ  
чен кир кле. ҿ ҽ

ƏдƏбияттан гомуми т п белем бир  (5-9 сыйныфлар)ө ү  
баскычында предметара эшчƏнлек:

- д биятны с нгатьне  башка т рл ре (музыка, р сем с нгате) бел н б йл п, алар мисалындаӘ ҽ ә ң ө ҽ ә ә ҽ ә ә  
рухи байлыкны  кыймм тен, д р сен, матурлыкны танырга йр т , з вык т рбиял ; ң ҽ ҽ ҽҗҽ ҿ ҽ ү ҽ ҽ ҽү
- д биятны татар теле бел н б ял п, татар д биятыны  фикер к чен, хисл р байлыгын таныргаә ҽ ҽ ә ә ә ә ң ө ә  
к нектер ; д би с р телене  зенч лекл рен, с р стиле, язучы стиле кебек т шенч л рнеү ү ә ә ә ә ң ү ҽ ә ә ә ҿ ә ә  

иткер ; җ ү
- татар д биятын рус д бияты бел н б йл п, д биятлар м халыклара расындагы уртак х зин  -ә ә ә ә ә ә ә ә ә һҽ ә ә  
рухи кыймм тл рг  х рм т, башка милл т -халыкларга карата т земле – ихтирамлы м н с б тә ә ә ө ә ә ү ә ә ә ә  
(толерантлык) т рбиял ; д нья культурасы, кешелек тарихы т шенч л рен зл штер л ренҽ ҽү ҿ ҿ ҽ ҽ ү ә ү ә ә 
иреш ; ү

- д биятны тарих м мгыять белеме предметлары бел н б йл п, д нья,  яш , кешелекә ҽ һҽ җҽ ҽ ҽ ҽ ҿ ҽү  
мгыяте турында к заллау формалаштыру. җҽ ү

д бияттан  гомуми  т п  белем  бнр  (5-9  сыйныфлар)  баскычында  укучыларны  ш хси  сеш—Ҽ ҽ ҿ ү ң ҽ ү
зг реше: ү ҽ

- укучыны  активлыгын, м ст кыйль фикерл вен, акыл м рухи эшч нлеген активлаштыру, йр т ,ң ҿ ҽ ҽ һҽ ҽ ҿ ҽ ү  
ш хес буларак формалаштыру; ҽ
- укучыны зен т рбиял рг , зе бел н идар  ит рг , алган белем м к некм л рен тормыштаү ҽ ҽ ҽ ү ҽ ҽ ҽ ҽ һҽ ү ҽ ҽ  
куллана белерг , тормышта з урынын сайларга зерл ; ҽ ү ҽ ҽү
- баланы  за ын  стер ,  милл тне,  ватанны  яратырга  йр т ,  горурлык  м  гражданлык  хисл рең ү ң ү ү ҽ ҿ ҽ ү һҽ ҽ  

т рбиял  ҽ ҽү
- хлак (этик ) нормаларын, мгыятьт  яш  кагыйд л рен т шендер . ҽ җҽ ҽ ҽү ҽ ҽ ҿ ү
Гомуми т п белем бир  м кт бе (2 иче баскыч – V - ΙХҿ ү ҽ ҽ  
сыйныфлар) Халык авыз и атыҗ
Риваятьл р ем легендалар, «Иске Казан каласы корылуы»*, «Ш р ни чен Казан дипҽ һ ҽһҽ ҿ  
аталган», «Елан тавы»* риваятьл ре; «З р  кыз». «Кеше гомере ничек корылган»*ҽ ҿһ ҽ  
легендалары.

ырлар: «Болгар илене  кызлары»*. «Пугач явы»*. «Иске кара урман», «Г л амал». Кыска ырлар.Җ ң ҿ җ җ  
киятл р: «Ак б ре»*. «Та батыр»*. «Серле балдак». «К  бел н сарык». Ху а НасретдинҼ ҽ ү ң ҽҗҽ ҽ җ  

турындагы м  Мифлар: «Су иясе»*. «Алып кешел р». Дастаннар: «Идег й»*.ҽ ҽ ҽ
Борынгы м Урта гасыр д бияты Кол Гали. «Кыйссаи-Йосыф». С.Сараи. «С йл вһҽ ҽ ҽ ҿһҽ ҽ 



Г лдерсен». Г.Кандалый шигырьл ре: «Иген икм к бирер икм к», «Бу бала х ср те тукде...», «Буҿ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ  
х ср тл р бет р мик н'?». К.Насыйри. « б галиснна» повесте.ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ Ҽ ү
М.Акъегет. «Хисаметдин менла» повесте. З.Бигиев. 
« луф, яки Г з л кыз Х дич » романы*.Ҿ ү ҽ ҽ ҽ
Ф.Халиди. «Рэдде Бичара кыз» драмасы*. Р.Ф хретдин.ҽ  
« сма, яки Гам л в  за» повесте* ( зекл р).Ҽ ҽ ҽ җҽ ҿ ҽ
XX й з башы д биятыҿ ҽ ҽ
Ф. мирхан. «Х ят» повесте, «Бер х раб д » хик ясе.Ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ
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Д рдем нд шигырьл ре: «Кал мг  хитап»*, «Замана»*, «Видагь», « йҽ ҽ ҽ ҽ ҽ Җҽ  
тте...». Г. Ибра имов хик ял ре: «Яз башы».ү һ ҽ ҽ

Г. Исхакый. «С нн тче бабай»*, «К ул читек» хик ял ре. «Алдым-бирдем»ҿ ҽ ҽҗ ҽ ҽ  
комедиясе*. Г.Камал «Беренче театр» комедиясе.
Ш.Камал «Буранда» хик ясе. «Акчарлаклар» повесте*.ҽ
С.Р миев шигырьл ре: «Тан вакыты», «Сызла, к нелем», «Авыл»* Г.Тукай шигырьл ре: «Иҽ ҽ ү ҽ  
кал м!», «Туган авыл», «Пар ат», «Туган иреме», «Милли мо нар», «Кичкеҽ җ ң
азан»*, «Ана догасы»*, «Шагыйрь»*. М.Гафури. «Сарыкны кем ашаган?» 
м с ле. XX й з д биятыҽ ҽ ҿ ҽ ҽ
1920-30 еллар Ф. Бурнаш. «Та ир-З р »һ ҿһ ҽ  
шигъри трагедиясе.

Г. Ибра имов. «Алмачуар» хик ясе, «Кызыл ч ч кл р»һ ҽ ҽ ҽ ҽ  
повесте*. Г.Кутуй.«Тапшырылмаган хатлар» повесте.

.Такташ шигырьл ре: «З г р к зл р»*, «Алсу», «Болай ...гади ыр гына», «Мокамай».Һ ҽ ҽң ҽ ү ҽ җ
К.Тинчурин. «С нг н йолдызлар» драмасы. Г.Исхакый. « ан Баевич» комедиясе. Ватан сугышыү ҽ Җ  
чоры д бияты Г.Кутуй. «Сагыну» н сере,ҽ ҽ ҽ

Ф.К рим шигырьл ре: « лем уены», «Кыр каты»*, «Сиб ли д  сиб ли», «С йл р с зл р бик к пҽ ҽ Ү ҽ ҽ ҽ ҿ ҽ ү ҽ ү  
алар», М. лил шигырьл ре: « ырларым», «Тик булса иде ирек», «Кызыл ромашка.». «СандугачҖҽ ҽ Җ  

м чишм » балладасы* Сугыштан со гы чор м х зерге д биятһҽ ҽ ң һҽ ҽ ҽ ҽ

Х.Туфан: шигырьл ре; «Г лл р инде яфрак яралар», «Киек казлар», «Ч ч кл р китерегезҽ ҿ ҽ ҽ ҽ ҽ  
Тукайга»*, «Кайсыгызны , кулы ылы», «Илд  нил р бар ик н».ң җ ҽ ҽ ҽ
С.Х кнм шигырьл ре: « нк й», « йк л урынында уйланулар», «Колын».ҽ ҽ Ҽ ҽ Һҽ ҽ

.Еники хик ял ре: « йтелм г н васыять». «Кем ырлады?», «Туган туфрак»,Ҽ ҽ ҽ Ҽ ҽ ҽ җ  
«Матурлык»*. Ф.Яруллин. « илк нн р илд  сынала» повесте*, «Сез ин г з л кешеҖ ҽ ҽ җ ҽ ү ҽ  
ик нсез» шигыре М. гъл мов шигырьл ре: «Кит  алмыйм...», «Учак урыннары»,ҽ Ҽ ҽ ҽ ҽ  
«Каеннар булса  иде». А.Гыйл ев. « омга к н кич бел н» повесте*.ң ҽҗ Җ ҿ ҽ
М.М диев. «Кеше кит  - ыры кала» повесте.ҽһ ҽ җ  
Т.Ми нуллии. « лдермешт н лм нд р»ң Ҽ ҽ Ҽ ҽ ҽ  
драмасы

Р.Ф йзуллин. « аньшны  ваклыгын сылтама заманга..,»*, «Вакыт»*, «.Яктыҽ Җ ң  
мо ». Кыска шигырьл р.ң ҽ
Н. Ф ттах. «Ител суы ака торур» романы*.ҽ
И.Юзеев. «Бакчачы турында баллада» балладасы. Шигырьл ре: «Сагышлыҽ  
мирас», «Гасыр кичк н чакта..», «Без», « ч  чыктык ерак юлга» поэмасы*.ҽ Ҿ ҽү
Ф.Садриев. «Та  иле» романы*. «Кыргый алма чесе»ң җ ҽ  
повесте. М. Галиев. «Алтын тотка» повесте.

Т п д би-теоретик т шенч л р С з с нгате буларак д бият. Язма д бият м фольклор. Халыкҿ ҽ ҽ ҿ ҽ ҽ ү ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ һҽ  
авыз и аты жанрлары. д би т рл р мҗ Ҽ ҽ ҿ ҽ һҽ
жанрлар. Образлар системасы. Автор образы, хик ял че образы; лирик герой. д би с рне  формасыҽ ҽү Ҽ ҽ ҽ ҽ ң  

м эчт леге: тема, проблема, идея, сюжет, композиция; сюжет элементлары; конфликт. д би с рненһҽ ҽ Ҽ ҽ ҽ ҽ  
теле. д би сур тл  чаралары: чагыштыру, эпитет, метафора, гипербола, метонимия, символ, аллегория,Ҽ ҽ ҽ ҽү  

анландыру.җ
Пейзаж. Портрет . Юмор м сатира. Шигырь тезелеше: ритм, рифма, строфа.һҽ

д бият тарихы. д би процесс. Ә ҽ Ә ә Әд би юн лешл р ем агымнар. Матур д бияттаҽ ә ә һ ҽ ҽ  
гомумкешелек кыймм тл ре м с рне  милли зенч леге.ҽ ә һҽ ҽ ҽ ң ү ҽ
Т п д би-тарихи м гъл матлар Тормышны танып бел не  бер формасы м кеше рухиҿ ҽ ҽ ҽ ү ү ң һҽ  
д ньясыны , байлыгын, к пт рлелегенҿ ң ү ҿ
чагылдыручы буларак матур д бият. д бият ем с нгатьне  башка т рл ре. С з с нгатеҽ ҽ Ә Ә һ ҽ ң ҿ ҽ ү ҽ  
( хлаклылык, ми ербанлылык т рбиял ; яш не  т п принципларын, д ньяга д рес караш,ҽ һ ҽ ҽү ҽү ң ҿ ҿ ҿ  
эстетик з вык формалаштыру м, гомум н, гомумкешелек кыймм тл ре бел н таныштыру).ҽ һҽ ҽ ҽ ҽ ҽ
Матур д биятны  и тимагый ем м д ни тормыштагы урыны. Татар д биятыны  миллиҽ ҽ ң җ һ ҽ ҽ ҽ ҽ ң  



зенч лете, гуманистик эчт леге, традициял р д вамчанлыгы м я ачалык. Татар д биятыү ҽ ҽ ҽ ҽ һҽ ң ҽ ҽ  
м р гать итк н тема-мотивлар, гомумкешелек кыймм тл ре.ҿ ҽҗҽ ҽ ҽ ҽ
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д биятны  формалашуы, шартлары, с б пл ре. д биятны чорларга б л неҼ ҽ ң ҽ ҽ ҽ Ҽ ҽ ү ү ң 
закончалыклары. д биятны  сешенд  тотрыклы сыйфатлар традициял р саклану; сеш -Ҽ ҽ ң ү ҽ ҽ ү  
я арыш, новаторлык. д биятны алга стер че с б пл р.ң Ҽ ҽ ү ү ҽ ҽ ҽ
Халык авыз и аты Халыкны  милли рухи культура х зин се буларак халык авыз ижаты. Фольклорҗ ң ҽ ҽ  

с рл ренд  гомумкешелекҽ ҽ ҽ ҽ
кыймм тл рене  зур урын тотуы. Халык и атыны  язма д бият сешен , д би телг  зур йогынтыҽ ҽ ң җ ң ҽ ҽ ү ҽ ҽ ҽ ҽ  
ясавы. Фольклорны  тел жанрлары; киятл р, м каль м йтемн р, табышмаклар, ырлар, б етл р,ң ҽ ҽ ҽ һҽ ҽ ҽ җ ҽ ҽ  
риваятьл р м легендалар, дастаннар.ҽ һҽ
Борынгы м Урта гасыр татар д бияты Борынгы м Урта гасыр д биятыны  мифологиягһҽ ҽ ҽ һҽ ҽ ҽ ң ҽ 

м халык авыз и атына нигезл н е. Ислам динеһҽ җ ҽ ү
идеологиясе бел н сугарылуы, Ш рык д биятлары йогынтысы. К чм  сюжетлар. с рл рнеҽ ҽ ҽ ҽ ү ҽ Ҽ ҽ ҽ ң 
тематик т рлелеге ам проблематикасы: гадел х кемдар, кеше м Алла, ш хес м ж мгыятьҿ һ ҿ һҽ ҽ һҽ ҽ  
м н с б те, ила и м х бб т м ир м х бб те, гаделлек, ми ербанлылык, сабырлык д бияттаҿ ҽ ҽ ҽ һ ҽ ҽ ҽ һҽ җ ҽ ҽ ҽ һ Ҽ ҽ  
дини - хлакый, суфыйчыл м д ньяви карашларны  релеп баруы. Жанрлар т рлелеге.ҽ һҽ ҿ ң ү ҿ
ХΙХ й з д бияты Бер яктан, урта гасыр д бияты традициял рен  нигезл н е, икенче яктан,ҿ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ү  

мгыятьт ге зг решл ргҗҽ ҽ ү ҽ ҽ ҽ
б йле яна сыйфатлар бел н баюы: реализм юлына чыгу, я а т рл р м жанрлар барлыкка кил ,ҽ ҽ ң ҿ ҽ һҽ ү  
сур тл не  я а алым-чараларына м р гать ит . М гъриф тчелек чоры д биятыныҽ ҽү ң ң ҿ ҽҗҽ ү ҽ ҽ ҽ ҽ ң 

зенч лекл ре, р т р искелекк  каршы к р шеп, идеал кеше образы тудырылу. д биятныү ҽ ҽ һҽ ҿ ҽ ҿ ҽ Ҽ ҽ ң 
чынбарлык проблемаларына м р гать ит е. Я а заман с з с нгатен  нигез салыну. д биятныҿ ҽҗҽ ү ң ү ҽ ҽ Ҽ ҽ ң 
м гариф м м д ният сеше бел н б йл неше. Жанрлар сеше, и ат методларыныҽ һҽ ҽ ҽ ү ҽ ҽ ҽ ү җ ң 
(юн лешл рене ) ачыклана баруы. Прозаны  м ст кыйль т р булып формалашуы.ҽ ҽ ң ң ҿ ҽ ҿ
Драматургияне  беренчең  

рн кл ре. XX гасыр башы татарү ҽ ҽ  
д биятыҽ ҽ

Татар и тимагый тормышында м д бият сешенд  и  бай, катлаулы вакыйгалар чоры.җ һҽ ҽ ҽ ү ҽ ң  
Милли азатлык х р к те, 1905- 07 еллар инкыйлабы тудырган шартларда матбугат, д бият мҽ ҽ ҽ ҽ ҽ һҽ  
с нгатьне  к т релеше; драматургияне , татар театрыны  с е; яна жанр м стильл р. Татар с зҽ ң ү ҽ ң ң ү ү һҽ ҽ ү  
с нгатене  Ш рык м рус-Европа д би- ф лс фи, м д ни казанышларын зл штер е. Милл т,ҽ ң ҽ һҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ү ҽ ү ҽ  
проблемасыны  з кк  куелуы. д биятны  реалистик ам романтик чагылдыру зенч лекл ре.ң ү ҽ ҽ Ҽ ҽ ң һ ү ҽ ҽ  

хлакый м ф лс фи эзл н л р. Я арыш чоры д биятыны  мияте.Ҽ һҽ ҽ ҽ ҽ ү ҽ ң ҽ ҽ ң ҽһҽ
XX гасыр татар д биятыҽ ҽ
Совет чоры татар д биятыны  каршылыклы сеше. Т п тема-проблемалар. дип м мгыятьҽ ҽ ң ү ҿ Ҽ һҽ җҽ  
м н с б те. Б ек Ватан сугышы м татар д бияты. Илленче еллар ахырыннан башлап д бияттаҿ ҽ ҽ ҽ ҿ һҽ ҽ ҽ ҽ ҽ  
сыйфат зг решл ре башлану. С з с нгатенд  милл т проблемасыны  алгы планга чыгуы.ү ҽ ҽ ү ҽ ҽ ҽ ң  

дипл рне  заман сорауларына актив м р ж гать ит е. мгыятьт ге зг решл рне  д бияттаҼ ҽ ң ҿ ҽ ҽ ү Җҽ ҽ ү ҽ ҽ ң ҽ ҽ  
чагылышы.

Совет чоры д биятында революцион вакыйгаларны  д биятка йогынтысы м д биятта чагьлышы.ҽ ҽ ң ҽ ҽ һҽ ҽ ҽ  
Традициял рне  я аруы, я а мгыять сыйфатларын эзл , яна герой образы. Ватан, ил, халыкҽ ң ң ң җҽ ҽү  
образларыны  эпик г д л неше; ш хес м мгыять м н с б тл ре, гражданлык хисе, халыкларң ҽү ҽ ҽ ҽ һҽ җҽ ҿ ҽ ҽ ҽ ҽ  
язмышы, кешене  рухи д ньясы, чор кыймм тл ре турында уйлану; Азатлык, ш хес иреге, фикерң ҿ ҽ ҽ ҽ  
х рлеге м сь л л рене  куелышы. Д нья д бияты бел н б йл неш, б генге к н д биятындаҿ ҽ ҽ ҽ ҽ ң ҿ ҽ ҽ ҽ ҽ ҽ ү ҿ ҽ ҽ  
я арыш.ң

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА
Русский фольклор
Малые жанры фольклора.

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. 
Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка 
как метафора, вид словесной игры.

Сказки  (волшебные,  бытовые,  о  животных).  Сказка  как  выражение  народной  мудрости  и 
нравственных  представлений  народа.  Виды  сказок  (волшебные,  бытовые,  сказки  о  животных). 



Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его 
противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках.

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
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Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 
Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству.

Древнерусская литература
«Слово о полку Игореве».

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси.  История открытия «Слова.». 
Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна 
как  идеальный  образ  русской  женщины.  Образ  Русской  земли.  Авторская  позиция  в  «Слове.». 
«Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской 
образности. Язык произведения. Переводы «Слова.».

«Житие  Сергия  Радонежского»  (фрагменты).  Духовный  путь  Сергия  Радонежского.  Идейное 
содержание  произведения.  Соответствие  образа  героя  и  его  жизненного  пути  канону  житийной 
литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. 
Отражение  композиционных,  сюжетных,  стилистических  особенностей  житийной  литературы  в 
историческом очерке Б. К. Зайцева.

Русская литература XVIII в.

Д.  И.  Фонвизин.  Комедия«Недоросль»  (фрагменты).Социальная  и  нравственная 
проблематикакомедии.  Сатирическая  направленность.  Проблемы  воспитания,  образования 
гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания образов 
персонажей. Смысл финала комедии.

Н.  М.  Карамзин.  Повесть«Бедная  Лиза».Своеобразие  проблематики 
произведения.Отражениехудожественных  принципов  сентиментализма  в  повести.  Конфликт 
истинных  и  ложных  ценностей.  Изображение  внутреннего  мира  и  эмоционального  состояния 
человека.

Г.  Р.  Державин.  Стихотворение«Памятник».Жизнеутверждающий  характер  поэзии 
Державина.Тема поэта и поэзии.

Русская литература XIX в. (первая половина)

И.  А.  Крылов.  Басни«Волк  и  Ягн нок»,  «Свинья  под  Дубом»,  «Волк  на  псарне».Жанрѐ  
басни,история  его  развития.  Образы  животных  в  басне.  Аллегория  как  средство  раскрытия 
определ нных качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительныйѐ  
характер басен. Мораль в басне, формы е  воплощения. Своеобразие языка басен Крылова.ѐ

В.  А.  Жуковский.  Баллада«Светлана».Жанр  баллады  в  творчестве 
Жуковского.Источникисюжета  баллады  «Светлана».  Образ  Светланы  и  средства  его  создания. 
Национальные  черты  в  образе  героини.  Своеобразие  сюжета.  Фантастика,  народно-поэтические 
традиции, атмосфера тайны, пейзаж.  Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как 
залога  торжества  света  над  тьмой.  Своеобразие  финала  баллады.  Баллады  западноевропейских 
поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и образы 
поэзии  Жуковского.  Лирический  герой  романтической  поэзии  и  его  восприятие  мира.  Тема 
поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие 
поэтического языка Жуковского.

А.  С.  Грибоедов.  Комедия«Горе  от  ума».История  создания,публикации  и  первых 
постановоккомедии.  Прототипы.  Смысл названия и проблема ума в пьесе.  Особенности развития 
комедийной интриги.  Своеобразие  конфликта.  Система  образов.  Чацкий как  необычный резон р,ѐ  
предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ 
фамусовской  Москвы.  Художественная  функция  внесценических  персонажей.  Образность  и 
афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. 
Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 
комедии. Критика о пьесе Грибоедова.

А. С. Пушкин. Стихотворения«Няне», «И.И.Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «К

***», «Я помню чудное мгновенье»,  «Анчар»,  «Туча»,  «19 октября» («Роняет лес багряный свой 
убор.»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла.», «Я вас любил: 
любовь  еще,  быть  может.»,  «Бесы»,  «Я памятник  себе  воздвиг  нерукотворный.»,  «Осень»,  «Два 
чувства дивно близки нам.». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 



прочного союза друзей. Одухотвор нность и чистота чувства любви. Слияние личных, философскихѐ  
и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты
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жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта

и поэзии.  Вдохновение  как  особое  состояние  поэта.  Философская  глубина,  религиозно-
нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики 
пушкинских  стихотворений.  Библейские  и  античные образы в  поэзии  Пушкина.  Традиции 
классицизма,  романтические  образы  и мотивы,  реалистические  тенденции в  лирике  поэта. 
Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. 
Образ Пушкина в русской поэзии XIX—ХХ вв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге».  Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник 
«Песни  о  вещем  Олеге».  Традиции  народной  поэзии  в  создании  образов  «Песни.».  Смысл 
противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки 
жанра  баллады  в  «Песне.».  Художественные  средства  произведения,  позволившие  воссоздать 
атмосферу Древней Руси. 

Роман  «Дубровский».  История  создания  произведения.  Картины  жизни  русского  поместного 
дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных 
обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. Изображе-
ние  крестьянского  бунта.  Образ  благородного  разбойника  Владимира  Дубровского.  Традиции 
приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический характер истории любви Маши 
и Владимира. Средства выражения авторского отношения к героям романа. 

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование «История 
Пугач ва»  и  роман  «Капитанская  дочка».  Пугач в  в  историческом  труде  и  в  романе.  Формаѐ ѐ  
семейных  записок  как  выражение  частного  взгляда  на  отечественную  историю.  Изображение 
исторических  деятелей  на  страницах  романа  (Пугач в,  Екатерина  II).  Главные  герои  романа.ѐ  
Становление,  развитие  характера,  личности  Петра  Грин ва.  Значение  образа  Савельича.ѐ  
Нравственная  красота  Маши  Мироновой.  Образ  антигероя  Швабрина.  Проблемы  долга,  чести, 
милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных 
песен,  сказок,  пословиц  и  поговорок.  Роль  эпиграфов  в  романе.  Название  и  идейный  смысл 
произведения.

Повесть  «Станционный  смотритель».  Цикл  «Повести  Белкина».  Повествование  от  лица 
вымышленного  героя  как  художественный  при м.  Отношение  рассказчика  к  героям  повести  иѐ  
формы его выражения.  Образ рассказчика.  Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 
«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести.

Роман  в  стихах  «Евгений  Онегин».  Замысел  романа  и  его  эволюция  в  процессе  создания 
произведения.  Особенности  жанра  и  композиции  «свободного  романа».  Единство  лирического  и 
эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии 
произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ 
Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как 
«милый  идеал»  автора.  Художественная  функция  эпиграфов,  посвящений,  снов  и  писем  героев 
романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной 
природы.  «Онегинская  строфа».  Особенности  языка,  органичное  сочетание  высокой  поэтической 
речи  и  дружеского  разговора,  упоминания  имен  богов  и  героев  античной  мифологии  и 
использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в 
русской критике.

Трагедия  «Моцарт  и  Сальери».  Цикл  маленьких  трагедий-  пьес  о  сильных  личностях  и 
нравственном  законе.  Проблема  «гения  и  злодейства».  Образы  Моцарта  и  Сальери.  Два  типа 
мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль 
в  развитии  сюжета.  Образ  «ч рного  человека».  Сценическая  и  кинематографическая  судьбаѐ  
трагедии.

М.  Ю.  Лермонтов.  Стихотворения«Парус»,  «Листок»,  «Тучи»,  «Смерть  Поэта», 
«Когдаволнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал.»), 
«Молитва» («В минуту жизни трудную.»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю.», 
«Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко.», «Ангел», «Три пальмы».

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. 



Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни
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сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном 
мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя 
лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта.

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исторического 
события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 
Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.

Поэма  «Песня  про  царя  Ивана  Васильевича,  молодого  опричника  и  удалого  купца 
Калашникова».  Поэма  об  историческом  прошлом  Руси.  Картины  быта  XVI  в.,  их  значение  для 
понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 
Грозным.  Образ  Ивана  Грозного  и  тема  несправедливой  власти.  Защита  Калашниковым 
человеческого  достоинства.  Авторская  позиция  в  поэме.  Связь  поэмы  с  художественными 
традициями устного  народного  творчества.  Сопоставление  зачина  поэмы и  е  концовки.  Образыѐ  
гусляров. Язык и стих поэмы.

Поэма  «Мцыри».  «Мцыри»  как  романтическая  поэма.  Романтический  герой.  Смысл 
человеческой  жизни  для  Мцыри  и  для  монаха.  Трагическое  противопоставление  человека  и 
обстоятельств.  Особенности  композиции  поэмы.  Эпиграф  и  сюжет  поэмы.  Исповедь  героя  как 
композиционный  центр  поэмы.  Образы  монастыря  и  окружающей  природы,  смысл  их 
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 
финала поэмы.

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический роман в 
русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое своеобразие 
романа. Особенности композиции романа, е  роль в раскрытии характера Печорина. Особенностиѐ  
повествования.  Особое  внимание  к  внутренней  жизни  человека,  его  мыслям,  чувствам, 
переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства раскрытия 
психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в 
любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин 
и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике.

Н. В. Гоголь. Повесть«Ночь перед Рождеством».Поэтизация картин народной жизни(праздники, 
обряды, гулянья).  Герои повести.  Кузнец Вакула и его невеста Оксана.  Фольклорные традиции в 
создании образов.  Изображение  конфликта  т мных и  светлых сил.  Реальное  и  фантастическое  вѐ  
произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. Характер 
повествования. Сочетание юмора и лиризма.

Повесть  «Тарас  Бульба».  Эпическое  величие  мира  и  героический  размах  жизни  в  повести 
Гоголя.  Прославление  высокого  строя  народной  вольницы,  боевого  товарищества, 
самоотверженности и героизма. Единоверие,  честь,  патриотизм как основные идеалы запорожцев. 
Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов 
братьев, противопоставления в портретном описании, речевой характе-ристике. Трагизм конфликта 
отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии 
характеров героев. Смысл финала повести.

Повесть  «Шинель».  Развитие  образа  «маленького  человека»  в  русской  литературе.  Потеря 
Акакием  Акакиевичем  Башмач-  киным лица  (одиночество,  косноязычие).  Шинель  как  последняя 
надежда  согреться  в  холодном,  неуютном  мире,  тщетность  этой  мечты.  Петербург  как  символ 
вечного  холода,  отчужд нности,  бездушия.  Роль  фантастики  в  идейном  замысле  произведения.ѐ  
Гуманистический пафос повести.

Комедия  «Ревизор».  История  создания  комедии  и  е  сценическая  судьба.  Поворот  русскойѐ  
драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: разоблачение 
пошлости,  угодливости,  чинопочитания,  беспринципности,  взяточничества  и  казнокрадства, 
лживости.  Основной  конфликт  комедии  и  стадии  его  развития.  Особенности  завязки,  развития 
действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. 
Городничий  и  чиновники.  Женские  образы  в  комедии.  Образ  Хлестакова.  Хлестаковщина  как 
общественное  явление.  Мастерство  драматурга  в  создании  речевых  характеристик.  Ремарки  как 
форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии.
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Поэма «М ртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиковѐ  
как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие произведения, его 
связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-путешествием. Причины 
незаверш нности поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и идейный смысл.ѐ  
Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные средства и 
при мы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика кѐ  
проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «М ртвые души» в русскойѐ  
критике.

Русская литература XIX в. (вторая половина)

Ф.  И.  Тютчев.  Стихотворения«Весенняя  гроза»,  «Есть  в  осени  первоначальной.»,  «С 
поляныкоршун  поднялся.»,  «Фонтан».  Философская  проблематика  стихотворений  Тютчева. 
Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания.

А.  А.  Фет.  Стихотворения«Я  пришел  к  тебе  с  приветом.»,  «Учись  у  них—у  дуба,у 
бер зы.».Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни природыѐ  
и человека. Природные образы и средства их создания.

И.  С.  Тургенев.  Повесть«Муму».Реальная  основа  повести.Изображение  быта  и 
нравовкрепостной  России.  Образ  Герасима.  Особенности  повествования,  авторская  позиция. 
Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести.

Рассказ  «Певцы».  Изображение  русской  жизни  и  русских  характеров  в  рассказе.  Образ 
рассказчика. Авторская позиция и способы е  выражения в произведении.ѐ

Стихотворение  в  прозе  «Русский  язык»,  «Два  богача».  Особенности  идейно-эмоционального 
содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы еѐ 
выражения.

Н.  А.  Некрасов.  Стихотворение«Крестьянские  дети».Изображение  жизни  простого 
народа.Образы крестьянских детей и средства их создания.  Речевая характеристика.  Особенности 
ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям.

Л. Н. Толстой. Рассказ«Кавказский пленник».Историческая основа и сюжет рассказа.Основные 
эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Ко- стылина. Поэтичный 
образ  Дины.  Нравственная  проблематика  произведения,  его  гуманистическое  звучание.  Смысл 
названия. Поучительный характер рассказа.

А.  П.  Чехов.  Рассказы«Толстый  и  тонкий»,  «Хамелеон»,  «Смерть 
чиновника».Особенностиобразов персонажей в юмористических произведе-ниях. Средства создания 
комических  ситуаций.  Разоблачение  трусости,  лицемерия,  угодничества  в  рассказах.  Роль 
художественной детали. Смысл названия.

Русская литература XX в. (первая половина)

И.  А.  Бунин.  Стихотворение«Густой  зел ный  ельник  у  дороги.».Особенностиѐ  
изображенияприроды. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Символическое 
значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта.

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники 
и будни в жизни главного героя рассказа. При мы антитезы и повтора в композиции рассказа. Смыслѐ  
названия.

А.  И.  Куприн.  Рассказ«Чудесный  доктор».Реальная  основа  и  содер-жание 
рассказа.Образглавного  героя.  Смысл названия.  Тема служения людям и добру.  Образ  доктора в 
русской литературе.

М.  Горький.  Рассказ«Челкаш».Образы  Челкаша  и  Гаврилы.Широта  души,стремление  к 
воле.Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного характера 
обществу.

И.  С.  Шмел в.  ѐ Роман«Лето  Господне»  (фрагменты).История  создания 
автобиографическогоромана.  Главные  герои  романа.  Рождение  религиозного  чувства  у  реб нка.ѐ  



Реб нок и национальные традиции. Особенности повествования.ѐ
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А. А. Блок. Стихотворения«Девушка пела в церковном хоре.», «Родина».Лирический герой

в поэзии  Блока.  Символика  и  реалистические  детали  в  стихотворениях.  Образ  Родины. 
Музыкальность лирики Блока. 

В.  В.  Маяковский.  Стихотворения«Хорошее  отношение  к  лошадям», 
«Необычайноеприключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и 
яркая  метафоричность  ранней  лирики  Маяковс-кого.  Гуманистический  пафос  стихотворения. 
Одиночество  лирического  героя,  его  противопоставление  толпе  обывателей.  Тема  назначения 
поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

С. А. Есенин.  Стихотворения«Гой ты,Русь,моя родная.», «Нивы сжаты,рощи голы.».Основные 
темы и образы поэзии Есенина.  Лирический герой и мир природы. Олицетворение как  основной 
художественный при м. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. ѐ

А.  А.  Ахматова.  Стихотворения«Перед  весной  бывают  дни  такие.»,  «Родная 
земля».Основныетемы и образы поэзии  Ахматовой.  Роль предметной детали,  е  многозначность.ѐ  
Тема Родины в стихотворении. 

А.  П.  Платонов.  Рассказ«Цветок  на  земле».Основная  тема  и  идейное  содержание 
рассказа.Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка. 

А. С. Грин. Повесть«Алые паруса» (фрагменты).Алые паруса как образ мечты.Мечты иреальная 
действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и 
юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный при м. Утверждениеѐ  
веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть«Собачье сердце».Мифологические и литературные источникисюжета. 
Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное явление. 
Проблема  исторической  ответственности  интеллигенции.  Символика  им н,  названий,ѐ  
художественных деталей. При мы сатирического изображения. ѐ

Русская литература XX в. (вторая половина) 

A. Т.  Твардовский.  Поэма«Василий  Т ркин»  (главы«Переправа»,  «Дваѐ  
бойца»).Историясоздания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. 
Образ  автора-повествователя.  Особенности  стиха  поэмы,  е  интонационное  многообразие.ѐ  
Своеобразие жанра «книги про бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ«Судьба человека».Изображение трагедии народа в военные годы.Образ 
Андрея Соколова. Особенности нацио-нального характера. Тема военного подвига, непобедимости 
человека.  Воплощение  судьбы  целого  народа  в  судьбе  героя  произведения.  Особен-ности 
композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения«Звезда полей», «В горнице».Картины природы и русского быта
в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его мировосприятие. 

B. М.  Шукшин.  Рассказ«Чудик».Своеобразие  шукшинских 
героев-«чудиков».Доброта,доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. 
Столкновение с миром грубости и практической приземл нности.  Внутренняя сила шукшинскогоѐ  
героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ«Уроки французского».Изображение трудностей послевоенноговремени. 
События,  рассказанные  от  лица  мальчика,  и  авторские  оценки.  Образ  учительницы  как  символ 
человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ«Васюткино озеро».Изображение становления характера главногогероя. 
Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной природы. 

А.  И.  Солженицын.  Рассказ«Матр нин  двор».Историческая  и  биогра-фическая  основарассказа.ѐ  
Изображение народной жизни. Образ рассказчика.  Портрет и интерьер в рассказе.  Притчевое начало, 
традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная проблематика. 
Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской литературе. 
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Литература народов России Г. Тукай. Стихотворения«Родная деревня», «Книга».Любовь к 
своему родному краю,верность

обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда». 
М. Карим. Поэма«Бессмертие» (фрагменты).Героический пафос поэмы.Близость образа

главного героя поэмы образу Василия Т ркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского.ѐ
К.  Кулиев.  Стихотворения«Когда  на  меня  навалилась  беда.»,  «Каким  бы  малым  ни  был 

мойнарод.».  Основные  поэтические  образы,  символи-зирующие  родину  в  стихотворениях 
балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник 
своего народа.

Р. Гамзатов. Стихотворения«Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились,бывало.».Темалюбви 
к  родному  краю.  Национальный  колорит  стихотворений.  Изображение  национальных  обычаев  и 
традиций. Особен-ности художественной образности аварского поэта.

Зарубежная литература Гомер. Поэма«Одиссея» (фрагмент«Одиссей у Циклопа»).Мифологи-
ческая основа античной

литературы.  Приключения  Одиссея  и  его  спутников.  Жажда  странствий,  познания  нового. 
Испытания, через которые

проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл слова 
«одиссея».

Данте  Алигьери.  Поэма«Божественная  комедия»  (фрагменты).Данте  и  его 
время.Дантовскаямодель  мироздания.  Тр хчастная  композиция  поэмы.  Тема  поиска  истины  иѐ  
идеала. Образ поэта. Изображение пороков челове-чества в первой части поэмы. Смысл названия.

У.  Шекспир.  Трагедия«Гамлет»  (сцены).Трагический  характер  конф-
ликта.Напряж ннаядуховная жизнь героя-мыслителя. Противопостав-ление благородства мыслящейѐ  
души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра.

Сонет № 130 «Е  глаза на звезды не похожи.». Любовь и творчество как основные темы сонетов.ѐ  
Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.

М.  Сервантес.  Роман«Дон  Кихот»  (фрагменты).Образы  благородного  рыцаря  и  его 
верногослуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и способы еѐ 
выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности.

Д. Дефо.  Роман«Робинзон Крузо» (фрагменты).Жанровое своеобразие романа.ОбразРобинзона 
Крузо.  Изображение  мужества  человека  и  его  умения  противостоять  жизненным  невзгодам. 
Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешественника в литературе.

И.  В.  Г те.  ѐ Трагедия«Фауст»  (фрагменты).Народная  легенда  о  докторе  Фаусте  и 
е интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделкиѐ  
человека  с  дьяволом  как  «бродячий»  сюжет.  Герой  в  поисках  смысла  жизни.  Проблема  и  цена 
истинного счастья.

Ж.  Б.  Мольер.  Комедия«Мещанин  во  дворянстве»  (сцены).Проблема-тика 
комедии.Основнойконфликт.  Образ  господина  Журдена.  Высмеивание  невежества,  тщеславия  и 
глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в 
построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей.

Дж. Г. Байрон. Стихотворение«Душа моя мрачна.».Своеобразие романтической поэзииБайрона. 
«Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, 
окружающим его обществом. Байрон и русская литература.

А.  Де  Сент-Экзюпери.  Повесть-сказка«Маленький  принц» 
(фрагменты).Постановка«вечных»вопросов  в  философской  сказке.  Образы  повество-вателя  и 
Маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и 
справедливом мире.  Непонятный мир взрослых,  чуждый реб нку.  Роль  метафоры и аллегории вѐ  
произведении. Символическое значение образа Маленького принца.

Р.  Брэдбери.  Рассказ«Вс  лето  в  один  день».Особенности  сюжетаѐ  
рассказа.Рольфантастического сюжета в раскрытии серь зных нравственных проблем. Образы детей.ѐ  
Смысл финала произведения.
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Героический  эпос.  Карело-финский  эпос«Калевала»  (фрагменты).  «Песнь  о 
Роланде»(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщ нное содержание образов героевѐ  
народного  эпоса  и  национальные  черты.  Волшебные  предметы  как  атрибуты  героя  эпоса.  Роль 
гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой.

Литературная  сказка.  Х.К.Андерсен.Сказка«Снежная 
королева».А.Погорельский.Сказка«Ч рная  курица,  или  Подземные  жители».  А.  Н.  Островский.ѐ  
«Снегурочка»  (сцены).  М.  Е.  Салтыков-Щедрин.  Сказка  «Повесть  о  том,  как  один  мужик  двух 
генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, 
добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и 
поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок.

Жанр  басни.  Эзоп.Басни«Ворон  и  Лисица»,  «Жук  и  Муравей».Ж.Лафонтен.Басня«Ж лудьѐ  
иТыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных басен и их 
обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия 
определ нных свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен.ѐ

Жанр баллады. И.В.Г те.Баллада«Лесной царь».Ф.Шиллер.Баллада«Перчатка».В.Скотт.Балладаѐ  
«Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки.  Своеобразие балладного сюжета. 
Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе.

Жанр  новеллы.  П.Мериме.Новелла«Видение  КарлаXI».Э.А.По.Новелла«Низвержение 
вМальстр м». О. Генри.  Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые признаки.ѐ  
Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость еѐ 
построения.

Жанр  рассказа.  Ф.М.Достоевский.Рассказ«Мальчик  у  Христа  на 
лке».А.П.Чехов.Рассказ«Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Гало-ша». История жанраѐ  

рассказа.  Жанровые  признаки.  Особая  роль  события  рассказывания.  Жанровые  разновидности 
рассказа: святочный, юмористичес-кий, научно-фантастический, детективный.

Сказовое  повествование.  Н.С.Лесков.Сказ«Левша».П.П.Бажов.Сказ«Медной  горыХозяйка». 
Особенности  сказовой  манеры  повествования.  Образ  повествователя.  Фольклорные  традиции  и 
образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей.

Тема  детства  в  русской  и  зарубежной  литературе.  А.П.Чехов.Рассказ«Мальчики».

М.  М.  Пришвин.  Повесть  «Кладовая  солнца».  М.  Твен.  Повесть  «Приключения  Тома  Сойера» 
(фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произведениях, созданных 
для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серь зное и смешное вѐ  
окружающем мире и в детском восприятии.

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю.П.Казаков.Рассказ«Арктур—гончий п с».ѐ
В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лон-дон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон. 
Рассказ  «Королевская  аналостанка».  Образы  животных  в  произведениях  художественной  литера-
туры.  Нравственные  проблемы  в  произведениях  о  животных.  Животные  в  жизни  и  творчестве 
писателей-анималистов.

Тема  природы  в  русской  поэзии.  А.К.Толстой.Стихотворение«Осень.Обсыпается  весь 
нашбедный  сад.».  А.  А.  Фет.  Стихотворение  «Чудная  картина.».  И.  А.  Бунин.  Стихотворение 
«Листопад» (фрагмент «Лес,  точно терем расписной.»).  Н.  А.  Заболоцкий.  Стихотворение «Гроза 
ид т». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство созданияѐ  
художественной картины жизни природы и человека.

Тема родины в русской поэзии. И.С.Никитин.Стихотворение«Русь».А.К.Толстой.Стихотворение 
«Край ты мой, родимый край.».  И. А. Бунин.  Стихотворение «У птицы есть гнездо,  у зверя есть 
нора.». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов 
к  картинам  русской  жизни,  изображению  родной  природы,  событий  отечественной  истории, 
создание ярких образов русских людей.

Военная  тема  в  русской  литературе.  В.П.Катаев.Повесть«Сын  полка» 
(фрагменты).A.Т.Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение 
«Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обе-лиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, 



посвящ нныхѐ
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военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной 
войне.

Автобиографические  произведения  русских  писателей.  Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»

(фрагменты).  М.  Горький.  Повесть  «Детство»  (фрагмен-ты).  А.  Н.  Толстой.  Повесть  «Детство 
Никиты»  (фрагменты).  Своеобразие  сюжета  и  образной  системы  в  автобиографических 
произведениях. Жизнь, изображ нная в восприятии реб нка.ѐ ѐ

Сведения по теории и истории литературы

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор. 
Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и

второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные образы, 
образы предметов. «Вечные» образы в литературе.

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.

Сюжет и композиция.  Конфликт.  Внутренний конфликт.  Эпизод.  Пейзаж.  Портрет.  Диалог и 
монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. Эпилог. 
Лирический сюжет.

Авторская  позиция.  Заглавие  произведения.  Эпиграф.  «Говорящие»  фамилии.  Финал 
произведения.

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произве-дения. Возвышенное и 
низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира.

Художественная  речь.  Поэзия  и  проза.  Изобразительно-выразительные  средства  (эпитет, 
метафора,  олицетворение,  сравнение,  гипербола,  антитеза,  аллегория).  Символ.  Гротеск. 
Художественная деталь. Системы стихосложе-ния. Ритм, рифма. Строфа.

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, 
роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в 
прозе).  Лироэпичес-кие  жанры  (басня,  баллада,  поэма).  Драматические  жанры  (драма,  трагедия, 
комедия).

Литературный  процесс.  Традиции  и  новаторство  в  литературе.  Эпохи  в  истории  мировой 
литературы  (Античность,  Средневековье,  Возрождение,  литература  XVII,  XVIII,  XIX  и  XX  вв.). 
Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм).

Древнерусская литература, е  основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема Русскойѐ  
земли.  Идеал  человека  в  литературе  Древней  Руси.  Поучительный  характер  произведений 
древнерусской литературы.

Русская  литература  XVIII  в.  Классицизм  и  его  связь  с  идеями  русского  Просвещения. 
Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека.

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романти-ческий герой. Становление 
реализма  в  русской  литературе  XIX  в.  Изображение  исторических  событий,  жизни  русского 
дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный 
женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценнос-тей (вера, любовь, семья, дружба). 
Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. 
Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение 
поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской драматургии XIX в.

Русская  литература  XX  в.  Модернизм  в  русской  литературе.  Модернистс-кие  течения 
(символизм,  футуризм,  акмеизм).  Поиск  новых  форм  выражения.  Словотворчество.  Развитие 
реализма в русской литературе XX в. Изобра-жение трагических событий отечественной истории, 
судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традицион-
ным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и 
образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии).

2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.
Предметное содержание речи
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.
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Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молод жная мода. Покупки.ѐ

Здоровый  образ  жизни:  режим  труда  и  отдыха,  спорт,  сбалансированное  питание,  отказ  от 
вредных привычек.

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 
зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и

крупные  города,  регионы,  достопримечательности,  культурные  особенности  (национальные 
праздники,  знаменательные  даты,  традиции,  обычаи),  страницы  истории,  выдающиеся  люди,  их 
вклад в науку и мировую культуру.

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение 
Диалогическая речь

Дальнейшее  совершенствование  диалогической  речи  при  более  вариативном  содержании  и 
более разнообразном языковом оформлении:  умение вести диалоги этикетного характера,  диалог-
расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог—обмен мнениями и комбинированные диалоги. 
Объ м  диалога—от  3  реплик  (5—7 классы)  до  4—5 реплик  (8—9 классы)  со  стороны  каждогоѐ  
обучающегося. Продолжительность диалога—2,5—3 мин (9 класс).

Монологическая речь Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 
использованием основных

коммуникативных  типов  речи:  описание,  сообщение,  рассказ  (включающий  эмоционально-
оценочные  суждения),  рассуждение  (характеристика)  с  высказыванием  своего  мнения  и  краткой 
аргументацией  с  опорой  и  без  опоры  на  прочитанный  или  услышанный  текст  либо  заданную 
коммуникативную ситуацию. Объ м монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы)ѐ  
до 10—12 фраз (8— 9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс).

Аудирование Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 
аутентичных

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 
от коммуникативной задачи и функционального типа текста.

Жанры текстов: прагматические, публицистические.

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.

Аудирование  с  полным  пониманием  содержания  осуществляется  на  несложных  текстах, 
построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале.  Время звучания текстов 
для аудирования — до 1 мин.

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  осуществля-ется  на  аутентичном 
материале,  содержащем  наряду  с  изученными  и  некоторое  количество  незнакомых  языковых 
явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 
прагматического  характера,  опуская  избыточную  информацию.  Время  звучания  текстов  для 
аудирования — до 1,5 мин.

Чтение Умение читать и понимать аутентичные 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).
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Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,

стихотворение и др.

Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам 
обучающихся,  иметь  образовательную  и  воспитательную  цен-ность,  воздействовать  на 
эмоциональную сферу обучающихся.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.

Чтение  с  пониманием  основного  содержания  осуществляется  на  нес-ложных  аутентичных 
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 
количество незнакомых слов. Объ м текстов для чтения — до 550 слов.ѐ

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 
несложных  аутентичных  текстах  разных  жанров  и  предполагает  умение  просмотреть  текст  или 
несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 
для обучающихся. Объ м текста для чтения — около 350 слов.ѐ

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 
в основном на изученном языковом материале,  с использованием различных при мов смысловойѐ  
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 
Объ м текстов для чтения — до 300 слов.ѐ

Письменная речь Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, 
а именно умений:

—  писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  выражать 
пожелания (объ мом 30—40 слов, включая адрес); ѐ

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 
делах, сообщать то же самое о себе,  выражать благодарность,  давать совет, просить о ч м-либо).ѐ  
Объ м личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; ѐ

— составлять план,  тезисы устного или письменного сообщения,  кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 
Орфография Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 
лексико- 

грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 
языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 
навыки произно-шения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распростран нных устойчивыхѐ  
словосочетаний,  оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  характерных  для  культуры 
стран  изучаемого  языка;  основные  способы  словообразования:  аффиксация,  словосложение, 
конверсия. 

Грамматическая сторона речи Знание признаков нераспростран нных и распростран нныхѐ ѐ  
простых предложений, безличных 

предложений, сложносочин нных и сложнопод-чин нных предложений, использования прямого иѐ ѐ  
обратного порядка слов.  Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных граммати-
ческих явлений. 

Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  глаголов  в  наиболее 
употребительных  временных  формах  действительного  и  страдательного  залогов,  модальных 
глаголов  и  их  эквивалентов,  существи-тельных  в  различных  падежах,  артиклей,  относительных, 
неопредел н-ных/неопредел нно-личных  местоимений,  прилагательных,  наречий,  степе-нейѐ ѐ  



сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 
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Социокультурные знания и умения
Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  знания  о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 
на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 
характера).

Это предполагает овладение:
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

—  сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  иностранном  языке,  их 
символике и культурном наследии; 

—  употребительной  фоновой  лексикой  и  реалиями  страны  изучаемого  языка:  традициями 
(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распростран нными образцамиѐ  
фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
об особенностях их образа жизни, быта,  культуры (всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 
литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 
(реплики-клише, наиболее распростран нную оценочную лексику); ѐ

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 
план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

—  прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предвари-тельно  поставленных 
вопросов; 

— догадываться  о  значении незнакомых слов  по контексту,  по  используемым собеседником 
жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

—  работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и  пись-менной  информации, 
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основ-ной, запрашиваемой или 
нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

—  работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными  материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 
составление  плана  работы,  знакомство  с  исследова-тельскими  методами  (наблюдение, 
анкетирование,  интервьюирование),  ана-лиз полученных данных и их интерпретацию,  разработку 
краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 
участвовать  в  работе  над  долгосрочным  проектом;  взаимодейст-вовать  в  группе  с  другими 
участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
— семантизировать слова на основе языковой догадки; 
— осуществлять словообразовательный анализ; 
— выборочно использовать перевод; 
— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 



— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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Содержание курса по конкретному иностранному языку да тся на примере английскогоѐ  
языка.

Языковые средства
Лексическая сторона речи Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 
проблемы и ситуации

общения в пределах тематики основной школы, в объ ме 1200 единиц (включая 500, усвоенных вѐ  
начальной  школе).  Лексические  единицы  включают  устойчивые  словосочетания,  оценочную 
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.

Основные способы словообразования: 
1) аффиксация:
• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

• существительных:  -sion/-tion (conclusion/celebration),  -ance/-ence (performance/influence),  -ment 
(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite / independent), inter- (international); -y (busy), - 
ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), - 
able/-ible (enjoyab-le/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 
• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
2) словосложение:
• существительное + существительное (policeman); 
• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard); 
3) конверсия: 
• образование существительных от неопредел нной формы глагола (toplay — play); ѐ
• образование существительных от прилагательных (richpeople — therich). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи Дальнейшее расширение объ ма значений грамматическихѐ  
средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим 
явлением  (продуктивно-рецептивно  или  рецептивно)  указывается  в  графе  «Характеристика 
основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании.

Нераспростран нные и  распростран нные простые предложения,  в том числе  с  несколькимиѐ ѐ  
обстоятельствами, следующими в определ нном порядке (Wemovedtoanewhouselastyear);ѐ
предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It'scold. It's five o’clock. It’s interesting. It 
was winter. There are a lot of trees in the park).

Сложносочин нные предложения с сочинительными союзами and, but, or.ѐ
Сложноподчин нные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that,ѐ  

who, if, because, that’s why, than, so.

Сложноподчин нные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели сѐ  
союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.

Сложноподчин нные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.ѐ
Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и

нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional 
III — If she had asked me, I would have helped her).

Все типы    вопросительных    предложений    (общий,    специальный,    альтер-нативный,
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don'tworry) форме.
Предложения с конструкциями as . as, not so . as, either . or, neither . nor.
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
Конструкции It takes me . to do something; to look/feel/be happy. 



Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
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Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station 
tomorrow. She seems to be a good friend.

Правильные  и  неправильные  глаголы  в  формах  действительного  залога  в  изъявительном 
наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present 
Perfect Continuous; Future-in-the-Past).

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present,  Past,  Future Simple Passive; 
Past Perfect Passive).

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should, 
would, need).

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем 
и прошедшем времени. Согласование врем н в рамках сложного предложения в плане настоящего иѐ  
прошлого.

Причастия I и II.
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.

Определ нный,  неопредел нный  и  нулевой  артикли  (в  том  числе  с  географическимиѐ ѐ  
названиями).

Неисчисляемые  и  исчисляемые  существительные  (apencil,  water),  существительные  с 
причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter). Существительные в 
функции прилагательного (artgallery).

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little — 
less — least).

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 
форме (mine). Неопредел нные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопредел нныеѐ ѐ  
местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.).

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с прилагательными
(fast, high).

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 
Числительные для обозначения дат и больших чисел.

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом (by, 
with).

2.2.2.4. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
История России

Древняя и средневековая Русь Что изучает история Отечества. История России—часть 
всемирной истории.Факторы

самобытности  российской  истории.  История  региона—часть  истории  России.  Источники  по 
российской истории.

Древнейшие  народы  на  территории  России.  Появление  и  расселение  человека  на 
территорииРоссии.  Условия  жизни,  занятия,  социальная  организация  земледельческих  и  кочевых 
плем н.  Верования  древних  людей.  Древние  государства  Поволжья,  Кавказа  и  Северногоѐ  
Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия.

Древняя  Русь  в  VIII  —  первой  половине  XII  в.  Восточные 
славяне:расселение,занятия,быт,верования,  общественное  устройство.  Взаимоотно-шения  с 
соседними народами и государствами.

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев

— центры древнерусской государственности.  Формирование княжеской власти (князь и дружина, 
полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и 
значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество.

Социально-экономический  и  политический  строй  Древней  Руси.  Земельные  отношения. 
Свободное  и  зависимое  население.  Древнерусские  города,  развитие  рем сел и  торговли.  Русскаяѐ  
Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и е  соседи.ѐ

Древнерусская  культура.  Былинный  эпос.  Возникновение  письменности.  Летописание. 
Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 



живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных 
сло в населения.ѐ
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Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII вв. Политическая раздробленность:причины ипоследствия. 
Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-
политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры.

Русь  в  системе  международных  связей  и  отношений:  между  Востоком  и  Западом.  Монгольские 
завоевания  в  Азии  и  на  европейских  рубежах.  Сражение  на  Калке.  Нашествие  монголов  на  Северо-
Западную Русь.  Героическая оборона русских городов.  Походы монгольских войск на Юго-Западную 
Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь

и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. 
Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и е  последствия. Борьба населенияѐ  
русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-
крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 
художественного стиля. 

Московская  Русь  в  XIV—XV  вв.  Причины  и  основные  этапы  объединения  русских 
земель.Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их 
политика.  Княжеская  власть  и  церковь.  Дмитрий  Донской  и  Сергий  Радонежский.  Куликовская 
битва, е  значение. ѐ

Русь  при  преемниках  Дмитрия  Донского.  Отношения  между  Москвой  и  Ордой,  Москвой  и 
Литвой.  Феодальная война второй четверти XV в.,  е  итоги.  Образование русской, украинской иѐ  
белорусской народностей. 

Завершение  объединения  русских  земель.  Прекращение  зависимости  Руси  от  Золотой  Орды. 
Иван III.  Образование единого Русского государства  и его значение.  Становление самодержавия. 
Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. Структура 
русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и 
начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия  и  церковь  в  средневековой  Руси.  Роль  православной  церкви  в  собирании  русских 
земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне 
и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура  и  быт  Руси  в  XIV—XV  вв.  Начало  формирования  великорусской  культуры. 
Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, 
хождения).  Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости).  Расцвет 
иконописи (Ф. Грек, А. Рубл в).ѐ

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие.ИванIV. 
Избранная  рада.  Реформы  1550-х  гг.  и  их  значение.  Стоглавый  собор.  Опричнина:  причины, 
сущность, последствия.

Внешняя  политика  и  международные  связи  Московского  царства  в  XVI  в.  Расширение 
территории  государства,  его  многонациональный  характер.  Присоединение  Казанского  и 
Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, е  итоги и последствия.ѐ

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 
Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение.

Книгопечатание (И. Ф доров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы).ѐ  
Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой».

Россия  на  рубеже  XVI—XVII  вв.  Царствование 
Б.Годунова.Смута:причины,участники,последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством 
И.  Болотникова.  Освободительная  борьба  против  интервентов.  Патриотический  подъ м  народа.ѐ  
Окончание  Смуты  и  возрождение  российской  государственности.  Ополчение  К.  Минина  и  Д. 
Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых.

Россия в Новое время
Хронология и сущность нового этапа российской истории.
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Россия в XVII в. Правление первых Романовых.Начало становления абсолютизма.Соборное 
уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий. 
Окончательное закрепощение крестьян.

Экономические  последствия  Смуты.  Новые  явления  в  экономике  страны:  рост  товарно-
денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие 
торговли, начало формирования всероссийского рынка.

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 
Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание

под предводительством С. Разина.
Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум.

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. 
Россия и Речь По- сполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и 
Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей.

Культура  и  быт  России  в  XVII  в.  Традиции  и  новые  веяния,  усиление  светского  характера 
культуры.  Образование.  Литература:  новые  жанры  (сатирические  повести,  автобиографические 
повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись 
(С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, 
старообрядцы).

Россия  на  рубеже  XVII—XVIII  вв.  Необходимость  и  предпосылки 
преобразований.Началоцарствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.

Россия  в  первой  четверти  XVIII  в.  Преобразования  ПетраI.Реорганизация 
армии.Реформыгосударственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и 
др.).  Указ  о  единонаследии.  Табель  о  рангах.  Утверждение  абсолютизма.  Церковная  реформа; 
упразднение  патриаршества.  Аристократическая  оппозиция  реформам  Петра  I;  дело  царевича 
Алексея.

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 
Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.

Религиозные выступления.

Внешняя  политика  России  в  первой  четверти  XVIII  в.  Северная  война:  причины,  основные 
события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей.

Нововведения  в  культуре.  Просвещение  и  научные  знания.  Расширение  сети  школ  и 
специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов.

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, 
И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту.

Итоги и цена петровских преобразований.

Дворцовые  перевороты:  причины,сущность,последствия.Внутренняя  и  внешняя 
политикапреемников  Петра I.  Расширение привилегий дворянства.  Участие России в Семилетней 
войне (П. А. Румянцев).

Российская  империя  в  1762—1801  гг.  Правление  ЕкатериныII.Политика 
просвещ нногоабсолютизма:  основные  направления,  мероп-риятия,  значение.  Развитиеѐ  
промышленности и торговли. Предпринима-тельство. Рост помещичьего землевладения. Усиление 
крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугач ва и его значение. Основные сословияѐ  
российского общества,  их положение. Золотой век российского дворянства.  Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Развитие общест-венной мысли.

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны 
и  их  итоги.  Присоединение  Крыма и  Северного  Причерноморья;  Г.  А.  Пот мкин.  Георгиевскийѐ  
трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооруж нных сил России в Италии иѐ  
Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков).

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной
науки; М. В. Ломоносов.

Исследовательские   экспедиции (В. Беринг,   С. П. Крашенинников).   Исто-рическая   наука
(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов).   Русские   изобретатели   (И. И. Ползунов,   И. П. Кулибин).
Литература:  основные  направления, жанры,  писатели  (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин,



Г. Р. Державин, Д. И. Фон-визин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и
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течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов 
Российской империи.

Российская  империя  в  первой  четверти  XIX  в.  Территория.Население.Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окру-жение. Создание министерств. Указ о 
вольных  хлебопашцах.  Меры  по  развитию  системы  образования.  Проект  М.  М.  Сперанского. 
Учреждение Государственного совета. Причины св ртывания либеральных реформ.ѐ

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 
политики.  Участие  России  в  антифранцузских  коалициях.  Тильзитский  мир  1807  г.  и  его 
последствия. Присоединение к России Финляндии.

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический 
подъ м народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.).ѐ  
Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 
общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г.

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг.  Венский конгресс.  Священный союз. Роль 
России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка.

Изменение  внутриполитического  курса  Александра  I  в  1816—  1825  гг.  Основные  итоги 
внутренней политики Александра I.

Движение  декабристов:  предпосылки  возникновения,  идейные  основы  и  цели,  первые 
организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; 
Конституция Н. М. Муравь ва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) иѐ  
на юге, их итоги. Значение движения декабристов.

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление НиколаяI.Преоб-разование и укреплениероли 
государственного аппарата. Кодификация законов.

Социально-экономическое  развитие  России во  второй четверти  XIX в.  Крестьянский вопрос. 
Реформа  управления  государственными  крестьянами  П.  Д.  Кисел ва.  Начало  промышленногоѐ  
переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной
народности   (С. С. Уваров).   Оппозиционная   обществен-ная   мысль.   Славянофилы (И. С.   и
К. С. Аксаковы,  И. В.  и  П. В. Киреевские,  А. С. Хомяков,  Ю. Ф. Самарин  и  др.)  и западники

(К. Д. Кавелин, С. М. Со-ловь в, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические теченияѐ  
(А. И. Герцен, Н. П. Огар в, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.ѐ

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 
Крымская  война  1853—1856  гг.:  причины,  участники,  основные  сражения.  Героизм  защитников 
Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны.

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская 
война. Имамат; движение Шамиля.

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. 
Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Геогра-фические экспедиции, их участники. Образование: 
расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные 
влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, клас-сицизм, реализм). Золотой 
век  русской  литературы:  писатели  и  их  произведения  (В.  А.  Жуковский,  А.  С.  Пушкин,  М.  Ю. 
Лермонтов, Н. В. Го-голь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. 
С. Даргомыжский). Театр.

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. 
Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их 
произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру.

Российская  империя  во  второй  половине  XIX  в.  Великие  реформы1860—1870-х  гг.

Необходимость  и  предпосылки  реформ.  Император  Александр  II  и  его  окружение.  Либералы, 
радикалы,  консерваторы:  планы  и  проекты  переустройства  России.  Подготовка  крестьянской 
реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 
Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг.

Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг.
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Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 
крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. 
Завершение промыш-ленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре 
общества. Положение основных сло в населения России.ѐ

Общественное  движение  в  России  в  последней  трети  XIX в.  Консервативные,  либеральные, 
радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. 
Л. Лавров, П. Н. Ткач в), организации, тактика. Кризис революционного народничества. Зарождениеѐ  
российской социал-демократии. Начало рабочего движения.

Внутренняя политика самодержавия в  1881—1890-е  гг.  Начало царствования Александра III. 
Изменения  в  сферах  государственного  управления,  образования  и  печати.  Возрастание  роли 
государства  в  экономической  жизни  страны.  Курс  на  модернизацию  промышленности. 
Экономические  и  финансовые  реформы  (Н.  X.  Бунге,  С.  Ю.  Витте).  Разработка  рабочего 
законодательства. Национальная политика.

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая 
война 1877—1878 гг.; роль России в освобож-дении балканских народов. Присоединение Средней 
Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в.

Культура  России  во  второй  половине  XIX  в.  Достижения  российских  уч ных,  их  вклад  вѐ  
мировую  науку  и  технику  (А.  Г.  Столетов,  Д.  И.  Менделеев,  И.  М.  Сеченов  и  др.).  Развитие 
образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: 
классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. 
Толстой,  Ф.  М.  Достоевский).  Расцвет  театрального  ис-кусства,  возрастание  его  роли  в 
общественной  жизни.  Живопись:  академизм,  реализм,  передвижники.  Архитектура.  Развитие  и 
достижения  музыкального  искусства  (П.  И.  Чайковский,  Могучая  кучка).  Место  российской 
культуры в мировой культуре XIX в.

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг 
горожан. Жизнь деревни.

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.)
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в.

Российская  империя  в  начале  XX  в.  Задачи  и  особенности  модернизации 
страны.Динамикапромышленного  развития.  Роль  государства  в  экономике  России. 
Монополистический  капитализм.  Иностранный  капитал  в  России.  Аграрный  вопрос.  Российское 
общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп населения.

Политическое  развитие  России  в  начале  XX  в.  Император  Николай  II,  его  политические 
воззрения.  Консервативно-охранительная  политика.  Необходи-мость  преобразований. 
Реформаторские  проекты  начала  XX  в.  и  опыт  их  реализации  (С.  Ю.  Витте,  П.  А.  Столыпин). 
Самодержавие и общество.

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сраже-ния. Портсмутский мир. 
Воздействие войны на общественную и полити-ческую жизнь страны.

Общественное движение в России в начале XX в.  Либералы и консерваторы.  Возникновение 
социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. 
И. Ленин, Ю. О. Мартов).

Первая  российская  революция  (1905—1907  гг.):  причины,  характер,  участники,  основные 
события.  Реформа  политической  системы.  Становление  российского  парламентаризма. 
Формирование либеральных и консерватив-ных политических партий, их программные установки и 
лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. 
Итоги и значение революции.

Правительственная  программа  П.  А.  Столыпина.  Аграрная  реформа:  цели,  основные 
мероприятия, итоги и значение.

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг.

Культура  России  в  начале  XX в.  Открытия  российских  уч ных  в  науке  и  технике.  Русскаяѐ  
философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 
Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангар-дизм. 
Архитектура.  Скульптура.  Драматический  театр:  традиции  и  новаторство.  Музыка  и 
исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны»
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C. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — 
составная часть мировой культуры.

Россия  в  Первой  мировой  войне.  Международные  противоречия  на  рубеже  XIX—XX  вв. 
Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сторон. 
Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на 
фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений.

Россия  в  1917—1921  гг.  Революционные  события1917г.:от  Февраля  к 
Октябрю.Причиныреволюции.  Падение  самодержавия.  Временное  прави-тельство  и  советы. 
Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы 
власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в 
октябре 1917 г.

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. В. И. 
Ленин.  Созыв  и  роспуск  Учредительного  собрания.  Брестский  мир:  условия,  экономические  и 
политические последствия. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на 
капитал», политика военного коммунизма.

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруж нной борьбы.ѐ  
Белые и красные:  мобилизация сил, военные лидеры,  боевые действия в 1918—1920 гг.  Белый и 
красный террор. Положение населения в годы войны. «Зел ные». Интервенция. Окончание и итогиѐ  
Гражданской войны. Причины победы большевиков.

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступления 
против  политики  власти  (крестьянские  восстания,  мятеж  в  Кронштадте).  Переход  к  новой 
экономической политике.

СССР  в  1922—1941  гг.  Образование  СССР:предпосылки  объединения 
республик,альтернативные проекты и практические решения.

Национальная политика советской власти.

Политическая  жизнь  в  1920-е  гг.  Обострение  внутрипартийных  разног-ласий  и  борьбы  за 
лидерство в партии и государстве.

Достижения и противоречия нэпа, причины его св ртывания.ѐ
Советская  модель  модернизации.  Индустриализация:  цели,  методы,  экономические  и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского 
хозяйства: формы, методы, экономи-ческие и социальные последствия.

Особенности советской политической системы: однопар-  тийность,  сращивание партийного и 
государственного  аппарата,  контроль  над  общест-вом.  Культ  вождя.  И.  В.  Сталин.  Массовые 
репрессии, их последствия.

Изменение  социальной  структуры  советского  общества.  Положение  основных  социальных 
групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень.

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. 
Ликвидация неграмотности,  создание системы народного образования.  Развитие советской науки. 
Утверждение  метода  социалистического  реализма  в  литературе  и  искусстве.  Власть  и 
интеллигенция.  Идеологический  контроль  над  духовной  жизнью  общества.  Политика  власти  в 
отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции.

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х—начале 1940-х гг.

Основные  направления  внешней  политики  Советского  государства  в  1920—1930-е  гг. 
Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. 
Попытки  создания  системы  коллективной  безопасности.  Дальневосточная  политика.  События  у 
озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия. 
Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с Финляндией и еѐ 
итоги.

Великая  Отечественная  война  1941—1945  гг.  Начало,этапы  и  крупнейшие  сражения 
ВеликойОтечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим 
на  занятых  германскими  войсками  территориях.  Партизанское  движение.  Человек  на  войне 
(полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и 
деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение 
народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой 



Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии.
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Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 
полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский и 
др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства.

СССР  с  середины  1940-х  до  середины  1950-х  гг.  Послевоенное  общество.Возрождение 
иразвитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное 
время.  Голод  1946—1947  гг.  Противоречия  социально-политического  развития.  Усиление  роли 
государст-ва  во  всех  сферах  жизни  общества.  Идеология  и  культура  в  послевоенный  период; 
идеологические кампании 1940-х гг.

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой 
державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика 
укрепления социалистического лагеря.

Советское  общество  в  середине  1950-х  —  первой  половине  1960-х  гг.  Смерть  Сталина 
иборьба  за  власть.  XX  съезд  КПСС  и  его  значение.  Начало  реабилитации  жертв  политических 
репрессий.  Основные  направления  реформирования  советской  экономики  и  его  результаты. 
Социальная политика; жилищное строительство.

Выработка  новых  подходов  во  внешней  политике  (концепция  мирного  сосуществования 
государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и страны 
социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира».

Советская  культура  в  конце  1950-х  —  1960-е  гг.  Научно-техническая  революция  в  СССР, 
открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Кур-чатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской 
космонавтики (С. П. Корол в, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны.ѐ  
«Отте-пель» в литературе,  молодые поэты 1960-х гг. Театр,  его общественное звучание. Власть и 
творческая интеллигенция.

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущ ва. Причины отставки Н. С. Хрущ ва.ѐ ѐ
СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине1960-

х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и проблемы в 
развитии  науки  и  техники.  Нарастание  негативных  тенденций  в  экономике.  Усиление  позиций 
партийно-государственной номенклатуры.

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г.

Советская  культура  в  середине  1960-х  — середине  1980-х  гг.  Развитие  среднего  и  высшего 
образования.  Усиление  идеологического  контроля  в  различных  сферах  культуры.  Инакомыслие, 
диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей.

СССР  в  системе  международных  отношений  в  середине  1960-х—середине  1980-х  гг. 
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки 
международной  напряж нности  в  отношениях  Восток  —  Запад.  Совещание  по  безопасности  иѐ  
сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне 
в Афганистане. Завершение периода разрядки.

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.).  Предпосылки изменения государственного курса 
всередине  1980-х  гг.  М.  С.  Горбач в.  Реформа  политической  системы.  Возрождение  российскойѐ  
многопартийности.  Демок-ратизация  и  гласность.  Национальная  политика  и  межнациональные 
отношения.

Экономические реформы, их результаты.  Перемены и повседневная  жизнь людей в  городе и 
селе.  Изменения  в  культуре  и  общественном  сознании.  Возрастание  роли  средств  массовой 
информации. Власть и церковь в годы перестройки.

Внешняя  политика  в  годы  перестройки:  новое  политическое  мышление,  его  воздействие  на 
международный  климат.  Снижение  угрозы  мировой  ядерной  войны.  Вывод  советских  войск  из 
Афганистана.  Смена политических  режимов в  странах  Восточной Европы,  роспуск СЭВ и ОВД. 
Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления.

Нарастание  экономического  кризиса  и  обострение  межнациональных  противоречий  в  СССР. 
Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. 
Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада
СССР.
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Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый 
этапистории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе 
власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.).

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия 
перехода к рыночной экономике.

Основные направления национальной политики: успехи и просч ты. Нарастание противоречийѐ  
между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.

Геополитическое  положение  и  внешняя  политика  России  в  1990-е  гг.  Россия  и  Запад. 
Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней 
политики. Русское зарубежье.

Российская  Федерация  в  2000—2008  гг.  Отставка  Б.Н.Ельцина;президентские 
выборы2000г.Деятельность  Президента  России  В.  В.  Путина:  курс  на  продолжение  реформ, 
стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, 
обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России.

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике госуда-рственного регулирования 
рыночного  хозяйства.  Приоритетные  националь-ные  проекты  и  федеральные  программы. 
Политические лидеры и общественные деятели современной России.

Культура  и  духовная  жизнь  общества  в  начале  XXI  в.  Распространение  информационных 
технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. 
Российская  культура  в  международном  контексте.  Власть,  общество,  церковь.  Воссоединение 
Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью.

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое 
развитие  страны  на  современном  этапе.  Государственная  политика  в  условиях  экономического 
кризиса.

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного 
престижа  России.  Решение  задач  борьбы  с  терроризмом.  Российская  Федерация  в  системе 
современных международных отношений.

Всеобщая история
История Древнего мира
Что изучает история.  Историческая  хронология (сч т лет «до н.  э.» и «н. э.»).  Историческаяѐ  

карта. Источники исторических знаний. Вспомога-тельные исторические науки.

Первобытность. Расселение древнейшего человека.Человек разумный.Условия жизни изанятия 
первобытных  людей.  Представления  об  окружающем  мире,  верования  первобытных  людей. 
Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 
соседской. Появление рем сел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.ѐ

Древний мир: понятие и хронология.Карта Древнего мира.
Древний Восток
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: 
завоевания, легендарные памятники города Вавилона.

Древний  Египет.  Условия  жизни  и  занятия  населения.  Управление  государством  (фараон, 
чиновники).  Религиозные  верования  египтян.  Жрецы.  Фараон-реформатор  Эхнатон.  Военные 
походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.

Восточное  Средиземноморье  в  древности.  Финикия:  природные  условия,  занятия  жителей. 
Развитие рем сел и торговли.  Финикийский алфавит.  Палестина:  расселение евреев,  Израильскоеѐ  
царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 
держава: военные походы, управление империей.

Древняя  Индия.  Природные  условия,  занятия  населения.  Древние  города-государства. 
Общественное  устройство,  варны.  Религиозные  верования,  легенды  и  сказания.  Возникновение 
буддизма. Культурное наследие Древней Индии.

Древний  Китай.  Условия  жизни  и  хозяйственная  деятельность  населения.  Создание 
объедин нного  государства.  Империи  Цинь  и  Хань.  Жизнь  в  империи:  правители  и  подданные,ѐ  
положение различных групп населения. Развитие рем сел и торговли. Великий ш лковый путь.ѐ ѐ
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Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 
Великая Китайская стена.

Античный мир: понятие.Карта античного мира.
Древняя Греция
Население  Древней  Греции:  условия  жизни  и  занятия.  Древнейшие  государства  на  Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.).  Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 
Верования древних греков. Сказания о богах и героях.

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия

и рем сел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона,ѐ  
реформы  Клисфена.  Спарта:  основные  группы  населения,  политическое  устройство. 
Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая  Греция.  Греко-персидские  войны:  причины,  участники,  крупнейшие  сражения, 
герои.  Причины  победы  греков.  Афинская  демократия  при  Перикле.  Хозяйственная  жизнь  в 
древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура  Древней  Греции.  Развитие  наук.  Греческая  философия.  Школа  и  образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 
Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и е  распад.ѐ  
Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия.  Этруски. Легенды об основании Рима. 

Рим  эпохи  царей.  Римская  республика.  Патриции  и  плебеи.  Управление  и  законы.  Верования 
древних римлян. 

Завоевание  Римом  Италии.  Войны  с  Карфагеном;  Ганнибал.  Римская  армия.  Установление 
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От  республики  к  империи.  Гражданские  войны  в  Риме.  Гай  Юлий  Цезарь.  Установление 
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение 

и распространение  христианства.  Разделение  Римской  империи  на  Западную  и  Восточную 
части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура  Древнего  Рима.  Римская  литература,  золотой  век  поэзии.  Ораторское  искусство; 
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История Средних веков
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное

устройство.  Законы  франков;  «Салическая  правда».  Держава  Каролингов:  этапы  формирования, 
короли  и  подданные.  Карл  Великий.  Распад  Каролингской  империи.  Образование  государств  во 
Франции,  Германии,  Италии.  Священная  Римская  империя.  Британия  и  Ирландия  в  раннее 
Средневековье.  Норманны:  общественный  строй,  завоевания.  Ранние  славянские  государства. 
Складывание  феодальных  отношений  в  странах  Европы.  Христианизация  Европы.  Светские 
правители и папы. Культура раннего Средневековья.

Византийская  империя  в  IV—XI  вв.:  территория,  хозяйство,  управление.  Византийские 
императоры;  Юстиниан.  Кодификация законов.  Власть императора и церковь.  Внешняя политика 
Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распростра-нение ислама. Завоевания 
арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.

Зрелое Средневековье
Средневековое  европейское  общество.  Аграрное  производство.  Феодальное  землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.



Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.
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Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 
управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 
городов. Быт горожан.

Церковь  и  духовенство.  Разделение  христианства  на  католицизм  и  православие.  Отношения 
светской  власти  и  церкви.  Крестовые  походы:  цели,  участники,  результаты.  Духовно-рыцарские 
ордены. Ереси: причины возник-новения и распространения. Преследование еретиков.

Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 
Сословно-представительная  монархия.  Образо-вание  централизованных  государств  в  Англии, 
Франции.  Столетняя  война;  Ж.  д’Арк.  Германские  государства  в  XII—XV  вв.  Реконкиста  и 
образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в 
XII—XV  вв.  Экономическое  и  социальное  развитие  европейских  стран.  Обострение  социальных 
противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.

Византийская  империя  и  славянские  государства  в  ХП—XV вв.  Экспансия  турок-османов  и 
падение Византии.

Культура  средневековой  Европы.  Представления  средневекового  челове-ка  о  мире.  Место 
религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 
культуры.  Средневековый  эпос.  Рыцарская  литература.  Городской  и  крестьянский  фольклор. 
Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 
Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.

Страны  Востока  в  Средние  века.  Османская  империя:завоевания  турок-
османов,управлениеимперией,  положение  покор нных  народов.  Монгольская  держава:ѐ  
общественный  строй  монгольских  плем н,  завоевания  Чингисхана  и  его  потомков,  управлениеѐ  
подчин нными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей.ѐ  
Япония  в  Средние  века.  Индия:  раздробленность  индийских  княжеств,  вторжение  мусульман, 
Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства 
и рем сла.ѐ

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй.Религиозные верованиянаселения. 
Культура.

Историческое и культурное наследие Средневековья.
Новая история
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Европа в конце ХV — начале ХVП в.
Великие  географические  открытия:  предпосылки,  участники,  результаты.  Политические, 

экономические  и  культурные  последствия  географических  открытий.  Старый  и  Новый  Свет. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 
мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.

Абсолютные  монархии.  Англия,  Франция,  монархия  Габсбургов  в  XVI  —  начале  XVII  в.: 
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.

Начало  Реформации;  М.  Лютер.  Развитие  Реформации  и  Крестьянская  война  в  Германии. 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против ре- формационного 
движения. Религиозные войны.

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIII вв.
Английская  революция XVII  в.:  причины,  участники,  этапы.  О.  Кромвель.  Итоги и значение 

революции.  Экономическое  и  социальное  развитие  Европы  в  ХVII—ХVIII  вв.:  начало 
промышленного  переворота,  развитие  мануфактурного  производства,  положение  сословий. 
Абсолютизм:  «старый порядок» и  новые веяния.  Век Просвещения:  развитие  естественных наук, 
французские  просветители  XVIII  в.  Война  североамериканских  колоний  за  независимость. 
Образование Соедин нных Штатов Америки; «отцы-основатели».ѐ

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 
Политические  течения  и  деятели  революции.  Программные  и  государственные  документы. 



Революционные войны. Итоги и значение революции.
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Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся уч ные и изобретатели. Высокое Возрождение:ѐ  
художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 
художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 
Международные отношения середины XVII—XVIII вв. Европейские конфликты и дипломатия. 
Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.

Страны Востока в XVI—XVIII вв.

Османская  империя:  от  могущества  к  упадку.  Индия:  держава  Великих  Моголов,  начало 
проникновения  англичан,  британские  завоевания.  Империя  Цин  в  Китае.  Образование 
централизованного государства и установление с гуната Токугава в Японии.ѐ

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
Империя  Наполеона  во  Франции:  внутренняя  и  внешняя  политика.  Наполеоновские  войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талей-ран. Священный союз.

Развитие  индустриального  общества.  Промышленный  переворот,  его  особенности  в  странах 
Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 
идей;  социалисты-утописты.  Выступления  рабочих.  Политическое  развитие  европейских  стран  в 
1815—1849  гг.:  социальные  и  национальные  движения,  реформы  и  революции.  Оформление 
консервативных,  либеральных,  радикальных  политических  течений  и  партий;  возникновение 
марксизма.

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 
республике:  внутренняя  и  внешняя  политика,  франко-германская  война,  колониальные  войны. 
Образование единого государства  в Италии;  К. Кавур, Дж. Гарибальди.  Объединение германских 
государств,  провозглашение  Германской  империи;  О.  Бисмарк.  Габсбургская  монархия:  австро-
венгерский дуализм.

Соедин нные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения,ѐ  
политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополис-тический капитализм.

Технический  прогресс  в  промышленности  и  сельском  хозяйстве.  Развитие  транспорта  и  средств 
связи. Миграция из Старого в Новый Свет.  Положение основных социальных групп. Расширение 
спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических 
партий; идеологи и руководители социалистического движения.

Страны Азии в ХIХ в.
Османская  империя:  традиционные  устои  и  попытки  проведения  реформ.  Индия:  распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 
восстания.  Китай:  империя  Цин,  «закрытие»  страны,  «Опиумные  войны»,  движение  тайпинов. 
Япония: внутренняя и внешняя политика с гуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.ѐ

Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. 

Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные  империи.  Колониальные  порядки  и  традиционные  общественные  отношения. 

Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 
классицизм,  романтизм,  реализм,  импрессионизм.  Театр.  Рождение  кинематографа.  Деятели 
культуры: жизнь и творчество.

Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 
Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав.
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Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история. ХХ — начало XXI в.
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг.

Страны  Европы  и  США  в  1900—1914  гг.:  технический  прогресс,  экономическое  развитие. 
Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные 
и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и 
проблемы  модернизации.  Подъ м  освободитель-ных  движений  в  колониальных  и  зависимыхѐ  
странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская 
революция  1910—  1917  гг.  Руководители  освободительной  борьбы  (Сунь  Ятсен,  Э.  Сапата,  Ф. 
Вилья).

Первая мировая война (1914—1918 гг.)

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой войны. 
Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны.

Мир в 1918—1939 гг.
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская 

мирная  конференция.  Создание  Лиги  Наций.  Урегулирование  на  Дальнем  Востоке  и  на  Тихом 
океане. Версальско-Вашингтонская система.

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: причины, 
участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление авторитарных режимов 
в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини.

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 
1929—1933  гг.  Опыт  социальных  компромиссов:  первые  лейбористские  правительства  в 
Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.

Утверждение  авторитарных  и  тоталитарных  режимов  в  1930-е  гг.  в  странах  Центральной  и 
Восточной  Европы.  Приход  нацистов  к  власти  в  Германии;  А.  Гитлер.  Внутренняя  и  внешняя 
политика гитлеровского режима.

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти правительства 
Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании.

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. Революция 
1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гн та; М. К. Ганди.ѐ

Развитие  культуры в  первой  трети  XX в.  Социальные  потрясения  начала  XX в.  и  духовная 
культура.  Отход  от  традиций  классического  искусства.  Модернизм.  Авангардизм.  Течения  в 
литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и 
судьбы.

Международные  отношения  в  1920—1930-е  гг.  Лига  Наций  и  е  деятельность  в  1920-е  гг.ѐ  
Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин — Рим — Токио». Агрессия на 
Дальнем  Востоке,  в  Европе.  Политика  невмешательства  и  умиротворения.  Дипломатические 
переговоры 1939 г., их результаты.

Вторая мировая война (1939—1945 гг.)

Причины  и  начало  войны.  Этапы,  театры  боевых  действий,  основные  участники  войны. 
Установление  «нового  порядка»  на  оккупированных  территориях;  геноцид,  Холокост.  Движение 
Сопротивления, его руководи-тели и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. 
Главные  события  войны  в  Европе,  на  Тихом  океане,  в  Северной  Африке.  Конференции 
руководителей  СССР,  США  и  Великобритании.  Капитуляция  Германии.  Завершение  войны  на 
Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны.

Мир во второй половине XX— начале XXI в.

Изменения  на  политической  карте  мира  после  Второй  мировой  войны.  Отношения  между 
державами-победительницами. Формирование биполярно-го мира. Начало «холодной войны».

Новые  явления  в  экономике  и  социальной  жизни  послевоенного  мира.  Научно-техническая 
революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к постиндустриальному, 
информационному об-ществу. Эволюция социальной структуры общества.
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Соедин нные Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к лидерству.ѐ  
Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные 
движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика.

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое развитие, 
«государство  благосостояния».  Внутренняя  и  внешняя  политика  консерваторов  и  социалистов. 
Политические  лидеры.  Социальные  выступления.  Эволюция  католической  церкви.  Установление 
демократических режимов в 1970-е гг.  в  Португалии,  Испании,  Греции.  Европейская интеграция: 
цели, этапы, результаты.

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции середины 1940-х 
гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х — начала 
1990-х  гг.,  падение  коммунистических  режимов.  Политические  и  экономические  преобразования 
1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточно-европейских государств. 
Проблемы интеграции в единой Европе.

Страны Азии и  Африки во второй половине XX — начале  XXI в.  Япония:  от  поражения  к 
лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран Азии

и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие 
силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, 
Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место 
государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны  Латинской  Америки  во  второй  половине  ХХ  —  начале  XXI  в.  Экономические 
отношения  (неравномерность  развития  стран  региона,  проблемы  модернизации).  Политические 
режимы:  демократия  и  диктатура.  Реформизм  и  революции  как  пути  преодоления  социально-
экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в.  Новый виток научно-
технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и массовой 
информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в художественной 
культуре  второй  половины  XX  —  начала  XXI  в.  Массовая  культура.  Расширение  контактов  и 
взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в Европе 

и мире  в  первые  послевоенные  годы.  «Холодная  война»,  гонка  вооружений,  региональные 
конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мышление 
в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — начале 1990-
х гг. Распад биполярной системы. ООН, е  роль в современном мире. ѐ

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человечества. 
Мировое сообщество в начале XXI в. 

2.2.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Социальная сущность личности 
Человек в социальном измерении
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 

жизни.

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными 
возможностями и особыми потребностями.

Как человек позна т мир и самого себя. Образование и самообразование.ѐ
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности».

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в

семье и со сверстниками.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности?

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 



человек получает от рождения.
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Ближайшее социальное окружение
Семья  и  семейные  отношения.  Роли  в  семье.  Семейные  ценности  и  традиции.  Забота  и 

воспитание в семье.

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.

Современное 
общество Общество — большой «дом» человечества

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные 
типы обществ. Общественный прогресс.

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.

Социальные  различия  в  обществе:  причины  их  возникновения  и  проявления.  Социальные 
общности и группы.

Государственная власть, е  роль в управлении общественной жизнью.ѐ
Из чего  складывается  духовная  культура  общества.  Духовные богатства  общества:  создание, 

сохранение, распространение, усвоение.
Общество, в котором мы жив мѐ
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.

Глобальные  проблемы  современности.  Экологическая  ситуация  в  современном  глобальном 
мире: как спасти природу.

Российское общество в начале XXI в.

Ресурсы  и  возможности  развития  нашей  страны:  какие  задачи  стоят  перед  отечественной 
экономикой.

Основы конституционного строя Российской Федерации.  Государствен-ное устройство нашей 
страны,  многонациональный  состав  е  населения.  Что  значит  сегодня  быть  гражданином  своегоѐ  
Отечества.

Духовные  ценности  российского  народа.  Культурные  достижения  народов  России:  как  их 
сохранить и приумножить.

Место России среди других государств мира.

Социальные 
нормы Регулирование поведения людей в обществе
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.

Мораль, е  основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральныеѐ  
нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на 
развитие общества и человека.

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы 
права. Понятие прав, свобод и обязанностей.

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской 
Федерации о правах и свободах человека и гражданина.

Личные  (гражданские)  права,  социально-экономические  и  культурные  права,  политические 
права и свободы российских граждан.

Как защищаются права человека в России.

Конституционные  обязанности  российского  гражданина.  Обязанность  платить  налоги. 
Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества—долг и обязанность.

Основы российского законодательства
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов

детей, оставшихся без родителей.



Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 
Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.
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Административные правоотношения. Административное правонаруше-ние. 
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолет-них. 
Правоохранительные органы. Судебная система.

Экономика и социальные отношения
Мир экономики
Экономика  и  е  роль  в  жизни  общества.  Экономические  ресурсы и  потребности.  Товары  иѐ  

услуги. Цикличность экономического развития.

Современное  производство.  Факторы  производства.  Новые  технологии  и  их  возможности. 
Предприятия и их современные формы.

Типы экономических систем. Собственность и е  формы.ѐ
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной 

экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость  и  безработица:  какие  профессии  востребованы  на  рынке  труда  в  начале  XXI  в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
Человек в экономических отношениях
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики.

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 
этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства.

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
Права потребителя.
Мир социальных отношений
Социальная неоднородность общества:  причины и проявления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе.

Изменения  социальной  структуры  общества  с  переходом  в  постин-дустриальное  общество. 
Влияние  экономики  на  социальный  состав  общества.  Историзм  понятий  «социальная 
справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе.

Основные  социальные  группы  современного  российского  общества.  Социальная  политика 
Российского государства.

Нации  и  межнациональные  отношения.  Характеристика  межнациональ-ных  отношений  в 
современной России. Понятие толерантности.

Политика. Культура
Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя поли-тика.

Сущность  государства.  Суверенитет.  Государственное  управление.  Формы  государства. 
Функции государства.

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство 
Российской Федерации.

Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.

Правовое  государство.  Верховенство  права.  Разделение  властей.  Гражданское  общество  и 
правовое государство. Местное самоуправление.

Органы  власти  Российской  Федерации.  Органы  законодательной  власти.  Органы 
исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.

Межгосударственные отношения. Международные политические органи-зации.

Войны и вооруж нные конфликты. Национальная безопасность. Сепара-тизм. Международно-ѐ
правовая защита жертв вооруж нных конфликтов.ѐ

Глобализация и е  противоречия.ѐ
Человек  и  политика.  Политические  события  и  судьбы  людей.  Гражданс-кая  активность. 



Патриотизм.
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Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация и способы е  распространения. Средства массовой информации. Интернет.ѐ  
Культура, е  многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как чертаѐ

современного мира.

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной

жизни в нашей стране.
Человек в меняющемся обществе
Можно  ли  предвидеть  будущее?  Как  приспособиться  к  быстрым  переменам?  Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и 
спорт. Будущее созда тся молодыми.ѐ

2.2.2.5а ОРКСЭ
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой.  Все 

его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 
освоения  учебного  содержания,  достижение  которых  обучающимися  должен  обеспечить 
образовательный  процесс  в  границах  учебного  курса,  а  также  в  системе  содержательных, 
понятийных,  ценностно-смысловых  связей  учебного  предмета  с  другими  гуманитарными 
предметами начальной и основной школы.

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 
10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 
светских  традиций  многонациональной  культуры  России,  на  понимание  их  значения  в  жизни 
современного общества, а также своей сопричастности к ним.

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 
важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 
процессе  формирования  порядочного,  честного,  достойного  гражданина,  соблюдающего 
Конституцию и законы Российской Федерации,  уважающего ее культурные традиции,  готового к 
межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.

Цель учебного курса ОРКСЭ
Формирование у младшего подростка 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.

Задачи учебного курса ОРКСЭ
1. Знакомство  обучающихся  с  основами  православной,  мусульманской,  буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 
для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 
основ,  обеспечивающих  целостное  восприятие  отечественной  истории  и  культуры  при  изучении 
гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4. Развитие  способностей  младших  школьников  к  общению  в  полиэтнической  и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира 
и согласия. 

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 
как целостного,  самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного,  культурного 
многообразия  и  исторического,  национально-государственного,  духовного  единства  российской 
жизни.

Освоение  учебного  содержания  каждого  из  модулей,  входящих  в  учебный  курс,  должно 
обеспечить:

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 

этики; 
 формирование уважительного отношения к  разным духовным и светским традициям; 
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 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 
традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы 
традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и 
духовных ценностей. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 
традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности 
к  ним.  Основные  культурологические  понятия  учебного  курса  –  «культурная  традиция», 
«мировоззрение»,  «духовность  (душевность)»  и  «нравственность»-  являются  объединяющим 
началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).

Новый  курс  призван  актуализировать  в  содержании  общего  образования  вопрос 
совершенствования  личности  ребенка  на  принципах  гуманизма  в  тесной  связи  религиозными  и 
общечеловеческими  ценностями.  Курс  должен  сыграть  важную  роль  как  в  расширении 
образовательного  кругозора  учащегося,  так  и  в  воспитательном  процессе  формирования 
порядочного, честного, достойного гражданина.

Общая  духовная  основа  многонационального  народа  России  формируется  исторически  и 
основывается на ряде факторов:

общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое  пространство  современной  общественной  жизни,  включающее  общность 
государства,  языка,  образования,  культуры,  экономики,  права,  менталитета,  развитую 
систему межличностных отношений; 

Включение  курса  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  в  основной  вид 
деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное развитие и 
воспитание  детей  в  образовательный процесс,  способствуя  концентрации содержания воспитания 
вокруг базовых национальных ценностей:

 Патриотизм 
 Социальная солидарность 
 Гражданственность 
 Семья 
 Труд и творчество 
 Наука 
 Традиционные российские религии 
 Искусство и литература 
 Природа 
 Человечество 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются 
между  собой  по  педагогическим  целям,  задачам,  требованиям  к  результатам  освоения  учебного 
содержания,  достижение  которых  обучающимся  должен  обеспечить  образовательный  процесс, 
осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей 
младших школьников.

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:
1. Основы православной культуры; 
2. Основы исламской культуры; 
3. Основы буддийской культуры; 
4. Основы иудейской культуры; 
5. Основы мировых религиозных культур; 
6. Основы светской этики. 
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Учащимися изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей 
(законных представителей).

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики»

Личностные результаты:
Формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою 

Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной 
принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского  общества; 
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий;

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

Метапредметные результаты:
Освоение  учащимися  универсальных  способов  деятельности,  применяемых  как  в  рамках 

образовательного процесса,  так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки и 
свойства,  особенности  объектов,  процессов  и  явлений  действительности  (в  т.ч.  социальных  и 
культурных)  в  соответствии  с  содержанием  учебного  предмета  «Основы религиозных  культур  и 
светской  этики»,  высказывать  суждения  на  основе  сравнения  функциональных,  эстетических 
качеств,  конструктивных  особенностей  объектов,  процессов  и  явлений  действительности; 
осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера).

Предметные результаты:
Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; Понимание 
значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
Формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о  традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;
Становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 
народов России;

Осознание ценности человеческой жизни.

2.2.2.6. ГЕОГРАФИЯ 
География Земли

Источники географической информации
Развитие  географических  знаний  о  Земле.  Развитие  представлений  человека  о  мире.

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических исследований. 
Глобус. Масштаб и его виды.Параллели.Меридианы.Определение направлений на глобусе.

Градусная  сетка.  Географические  координаты,  их  определение.  Способы  изображения  земной 
поверхности.

План  местности.  Ориентирование  и  способы  ориентирования  на 
местности.Компас.Азимут.Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 
Способы  изображения  рельефа  земной  поверхности.  Условные  знаки.  Чтение  плана  местности. 
Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности.

Географическая  карта  —  особый  источник  информации.  Отличия  карты  от 
плана.Легендакарты,  градусная  сетка.  Ориентирование  и  измерение  расстояний  по карте.  Чтение 
карты,  определение  местоположения  географических  объектов,  абсолютных  высот.  Разнообразие 
карт.

Географические  методы  изучения  окружающей  среды.  Наблюдение.Описательные 
исравнительные  методы.  Использование  инструментов  и  приборов.  Картографический  метод. 



Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.
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Природа Земли и человек
Земля — планета Солнечной системы. Земля—планета Солнечной системы.Форма,размеры

и движения  Земли,  их  географические  следствия.  Неравномерное  распределение  солнечного 
света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещ нности. Часовые пояса. Влияние Космосаѐ  
на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли,методы его 
изучения.Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые.Состав земной 
коры,еѐ

строение  под  материками  и  океанами.  Литосферные  плиты,  их  движение  и  взаимодействие. 
Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 
распространения  землетрясений  и  вулканизма,  обеспечение  безопасности  населения.  Внешние 
процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф  Земли.  Зависимость  крупнейших  форм  рельефа  от  строения  земной 
коры.Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 
внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин 
по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек  и  литосфера.  Опасные  природные  явления,их  предупреждение.Особенности  жизни 
идеятельности  человека  в  горах  и  на  равнинах.  Воздействие  хозяйственной  деятельности  на 
литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера.  Состав  атмосферы,е  структура.Значение  атмосферы  для  жизни  наѐ  
Земле.Нагревание  атмосферы,  температура  воздуха,  распределение  тепла  на  Земле.  Суточные  и 
годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, е  влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условияѐ  
образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 
деятельность человека. 

Атмосферное давление,  ветры.  Изменение атмосферного  давления с  высотой.  Направление и 
сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их формирования 
и свойства. 

Погода  и  климат.  Элементы  погоды,способы  их  измерения,метеорологические  приборы 
иинструменты.  Наблюдения  за  погодой.  Измерения  элементов  погоды  с  помощью  приборов. 
Построение  графиков  изменения  температуры  и  облачности,  розы  ветров;  выделение 
преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение 
изменений температуры и давления воздуха с  высотой,  влажности  воздуха.  Чтение  карт погоды. 
Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.

Человек  и  атмосфера.  Стихийные  явления  в  атмосфере,их  характеристика  и 
правилаобеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 
человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических 
условиях.

Гидросфера — водная оболочка Земли.
Вода на Земле. Части гидросферы.Мировой круговорот воды.

Океаны.  Части  Мирового  океана.Методы  изучения  морских  глубин.Свойства  вод 
Мировогоокеана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического 
положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового 
океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение 
и  хозяйственное  использование.  Морской  транспорт,  порты,  каналы.  Источники  загрязнения  вод 
Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира.

Воды  суши.  Реки  Земли—их  общие  черты  и  различия.Речная  система.Питание  и  режим 
рек.Оз ра,  водохранилища,  болота.  Использование  карт  для  определения  географическогоѐ  
положения  водных объектов,  частей  речных  систем,  границ  и  площади  водосборных  бассейнов, 
направления  течения  рек.  Значение  поверхностных  вод  для  человека,  их  рациональное 
использование.

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость 



уровня  грунтовых  вод  от  климата,  характера  поверхности,  особенностей  горных  пород. 
Минеральные воды.
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Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 
многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 
деятельность.

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле.Проблемы,связанные сограниченными 
запасами  пресной  воды  на  Земле,  и  пути  их  решения.  Неблагоприятные  и  опасные  явления  в 
гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной 
безопасности.

Биосфера  Земли.  Разнообразие  растительного  и  животного  мира 
Земли.Особенностираспространения  живых  организмов  на  суше  и  в  Мировом  океане.  Границы 
биосферы  и  взаимодействие  компонентов  природы.  Приспособление  живых  организмов  к  среде 
обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность 
в  растительном  и  животном  мире.  Влияние  человека  на  биосферу.  Охрана  растительного  и 
животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения 
качества окружающей среды.

Почва  как  особое  природное  образование.  Состав  почв,взаимодействие  живого  и  неживого 
впочве,  образование  гумуса.  Строение  и  разнообразие  почв.  Главные  факторы  (условия) 
почвообразования,  основные зональные типы почв.  Плодородие почв,  пути его  повышения.  Роль 
человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.

Географическая  оболочка  Земли.  Строение,свойства  и  закономерности 
географическойоболочки, взаимосвязи между е  составными частями. Территориальные комплексы:ѐ  
природные,  природно-антропогенные.  Географическая  оболочка  —  крупнейший  природный 
комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 
взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных 
зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда.

Население Земли
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека.Расы.Внешние 

признаки  людей  различных  рас.  Анализ  различных  источников  информации  с  целью выявления 
регионов проживания представителей различных рас.

Численность населения Земли, е  изменение во времени.ѐ
Современная  численность  населения  мира.  Изменение  численности  населения  во  времени. 

Методы определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения 
численности населения Земли.

Факторы,  влияющие на рост численности населения.  Рождаемость,  смертность,  естественный 
прирост населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние величины 
естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции.

Размещение  людей  на  Земле.  Показатель  плотности  населения.Среднемировая 
плотностьнаселения  и  е  изменение  со  временем.  Карта  плотности  населения.  Неравномерностьѐ  
размещения населения мира.

Факторы,  влияющие на  размещение  населения.  Хозяйственная  деятельность  людей  в  разных 
природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик 
людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.

Народы  и  религии  мира.  Народ.Языковые  семьи.География  народов  и  языков.Карта 
народовмира. Мировые и национальные религии, их география.

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве,его составе.Основные 
виды хозяйственной деятельности людей, их география.

Городское  и  сельское  население.  Города  и  сельские  поселения.Соотношение  городского 
исельского  населения  мира.  Многообразие  сельских  поселений.  Ведущая  роль  городов  в 
хозяйственной,  культурной  и  политической  жизни  людей.  Функции  городов.  Крупные  города. 
Городские агломерации.

Материки, океаны и страны
Современный  облик  Земли:  планетарные  географические  закономер-ности.  Материки 

иокеаны  на  поверхности  Земли.  Происхождение  материков  и  впадин  океанов.  Современное 
географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли.
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Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы 
Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастро-фические явления природного характера.

Материки,  океаны  и  страны.  Основные  черты  рельефа,климата  и  внутренних  вод 
Африки,Австралии,  Северной  и  Южной  Америки,  Антарктиды,  Евразии  и  определяющие  их 
факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и 
их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйствен-ное освоение Северного 
Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы.

Историко-культурные  районы  мира.  Памятники  природного  и  культур-ного  наследия 
человечества.

Многообразие  стран,  их  основные  типы.  Столицы  и  крупные  города.  Комплексная 
географическая  характеристика  стран  (по  выбору):  географическое  положение,  население, 
особенности природы и хозяйства, памятники культуры.

География России Особенности географического 
положения России Географическое положение России.

Территория и акватория. Государственная территория России. Географическое положение страны, 
его  виды.  Особенности  географического  положения  России,  его  сравнение  с  географическим 
положением  других  государств.  Географическое  положение  России  как  фактор  развития  еѐ 
хозяйства.

Границы  России.  Государственные  границы  России,их  виды,значение.Морские  и 
сухопутныеграницы,  воздушное  пространство  и  пространство  недр,  континентальный  шельф  и 
экономическая зона Российской Федерации.

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и 
жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России.

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоениегосударственной 
территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах.

Современное  административно-территориальное  устройство  стра-ны.  
Федеративноеустройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 
Федеральные округа.

Природа России
Природные условия и ресурсы России.  Природные условия и природные ресурсы.Природно-

ресурсный  капитал  и  экологический  потенциал  России.  Оценка  и  проблемы  рационального 
использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с 
природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России.

Геологическое  строение,  рельеф  и  полезные  ископаемые.  Основные  этапы 
формированияземной коры на  территории России.  Особенности  геологического  строения  России: 
основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 
территории  России.  Выявление  зависимости  между  тектоническим  строением,  рельефом  и 
размещением основных групп полезных ископаемых.

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 
формирующие  рельеф.  Области  современного  горообразования,  землетрясений  и  вулканизма. 
Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и 
проблемы  их  рационального  использования.  Изменение  рельефа  под  влиянием  деятельности 
человека.  Изучение  закономерностей  формирования  рельефа  и  его  современного  развития  на 
примере своего региона и своей местности.

Климат  и  климатические  ресурсы.  Факторы,определяющие  климат 
России:влияниегеографической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 
Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур 
января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические 
пояса  и  типы  климатов  России.  Определение  по  синоптической  карте  особенностей  погоды  для 
различных пунктов. Составление прогноза погоды.
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Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, 
его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к 
разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 
деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 
характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.

Опасные  и  неблагоприятные  климатические  явления.  Методы  изучения  и  прогнозирования 
климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона.

Внутренние  воды  и  водные  ресурсы.  Виды  вод  суши на  территории  страны.Распределение 
рекпо  бассейнам  океанов.  Главные  речные  системы  России.  Выявление  зависимости  между 
режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. 
Опасные явления,  связанные  с водами (паводки,  наводнения,  лавины,  сели),  их  предупреждение. 
Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек 
с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей е  хозяйственногоѐ  
использования.

Крупнейшие  оз ра,  их  происхождение.  Болота.  Подземные  воды.  Ледники.  Многолетняяѐ  
мерзлота.  Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 
опасных природных явлений на территории страны.

Неравномерность  распределения  водных ресурсов.  Рост  их потребления  и  загрязнения.  Пути 
сохранения  качества  водных  ресурсов.  Оценка  обеспеченности  водными  ресурсами  крупных 
регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.

Почва  и  почвенные  ресурсы.  Почва—особый  компонент  природы.Факторы  образования 
почв.Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 
территории России.

Почва  —  национальное  богатство.  Почвенные  ресурсы  России.  Изменение  почв  в  ходе  их 
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с 
эрозией  почв  и  их  загрязнением.  Знакомство  с  образцами  почв  своей  местности,  выявление  их 
свойств и особенностей хозяйственного использования.

Растительный  и  животный  мир.  Биологические  ресурсы.  Раститель-ный  и  животный 
мирРоссии:  видовое разнообразие,  факторы,  его определяющие.  Составление прогноза изменений 
растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного 
комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного 
и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности.

Природно-хозяйственные  зоны.  Природно-хозяйственные  зоны  России:взаимосвязь 
ивзаимообусловленность

их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и 
степей,  полупустынь  и  пустынь.  Анализ  физической  карты  и  карт  компонентов  природы  для 
установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах.

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная 
поясность.  Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного 
наследия.

Население России
Численность  населения  России.  Численность  населения  России  в  сравнении  с 

другимигосударствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI 
вв.  Основные  показатели,  характеризующие  население  страны  и  е  отдельных  территорий.ѐ  
Прогнозирование изменения численности населения России и е  отдельных территорий.ѐ

Половой  и  возрастной  состав  населения  страны.  Своеобразие  полового  и  возрастного 
составанаселения  России  и  определяющие  его  факторы.  Средняя  прогнозируемая 
продолжительность жизни мужского и женского населения России.

Народы и религии России.  Россия—многонациональное государство.Многонациональностькак 
специфический  фактор  формирования  и  развития  России.  Определение  по  статистическим 
материалам  крупнейших  по  численности  народов  России.  Определение  по  карте  особенностей 
размещения  народов  России,  сопоставление  с  политико-административным  делением  РФ. 
Использование  географических  знаний  для  анализа  территориальных аспектов  межнациональных 
отношений. Языковой состав населения. География религий.
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Особенности размещения населения России. Географические особенности 
размещениянаселения: их обусловленность природными, историческими и социально-
экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. 
Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские 
поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в 
разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении 
населения России.

Миграции  населения  России.  Направления  и  типы  миграции  на  территории 
страны.Причинымиграций  и  основные  направления  миграционных  потоков  на  разных  этапах 
развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста 
для отдельных территорий России.

Человеческий  капитал  страны.  Понятие  человеческого  капитала.Трудовые  ресурсы 
иэкономически  активное  население  России.  Неравномерность  распределения  трудоспособного 
населения  по  территории  страны.  Географические  различия  в  уровне  занятости  и  уровне  жизни 
населения России, факторы, их определяющие. Качество населения.

Хозяйство России
Особенности  хозяйства  России.  Отраслевая  структура,функциональная  и 

территориальнаяструктуры хозяйства  страны,  факторы их формирования и  развития.  Экономико-
географическое положение России как фактор развития е  хозяйства. Анализ экономических картѐ  
для определения типов территориальной структуры хозяйства.

Производственный  капитал.  Понятие  производственного 
капитала.Распределениепроизводственного  капитала  по  территории  страны.  Общие  особенности 
географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности 
и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и 
отрасли.

Топливно-энергетический  комплекс  (ТЭК).  Состав,место  и  значение  в 
хозяйстве.Нефтяная,газовая,  угольная  промышленность:  география  основных  современных  и 
перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, 
их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей 
среды.  Составление  характеристики  одного  из  нефтяных  и  угольных  бассейнов  по  картам  и 
статистическим материалам.

Машиностроение.  Состав,место  и  значение  в  хозяйстве.Факторы 
размещениямашиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения 
отраслей трудо мкого и металло мкого машиностроения по картам.ѐ ѐ

Металлургия.  Состав,место  и  значение  в  хозяйстве.Ч рная  и  цветнаяѐ  
металлургия:факторыразмещения предприятий. География металлургии ч рных, л гких и тяж лыхѐ ѐ ѐ  
цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды.

Химическая  промышленность.  Состав,место  и  значение  в  хозяйстве.Факторы 
размещенияпредприятий.  География  важнейших  отраслей:  основные  районы  и  химические 
комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.

Л гкая  промышленность.  ѐ Состав,место  и  значение  в  хозяйстве.Факторы 
размещенияпредприятий.  География  важнейших  отраслей:  основ-ные  районы  и 
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.

Агропромышленный  комплекс.  Состав,место  и  значение  в  хозяйстве.Сельское 
хозяйство.Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные 
ресурсы и сельскохозяйственные угодья,  их  структура.  Земледелие и  животноводство:  география 
основных  отраслей.  Определение  по  картам  и  эколого-климатическим  показателям  основных 
районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства.

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и 
значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 
районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Л гкая промышленность.ѐ  
Состав,  место и значение в хозяйстве.  Факторы размещения предприятий.  География важнейших 
отраслей: основные районы и центры. Л гкая промышленность и охрана окружающей среды.ѐ



Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав,место и значение в хозяйстве.Транспорти 
связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи:
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основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана 
окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, 
центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве 
жизни населения.

Районы России
Природно-хозяйственное  районирование  России.  Принципы  и  виды  природно-

хозяйственногорайонирования страны. Анализ разных видов районирования России.
Крупные регионы и районы России.
Регионы России: Западный и Восточный.

Районы  России:  Европейский  Север,Центральная  Россия,Европейский 
Юг,Поволжье,Урал,Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.

Характеристика  регионов  и  районов.  Состав,особенности  географи-ческого 
положения,еговлияние  на  природу,  хозяйство  и  жизнь  населения.  Специфика  природы: 
геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.

Население:  численность,  естественный  прирост  и  миграции,  специфика  расселения, 
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.

Место  и  роль  района,  региона  в  социально-экономическом  развитии  страны.  География 
важнейших  отраслей  хозяйства,  особенности  его  территориальной  организации.  Географические 
аспекты  основных  экономи-ческих,  социальных  и  экологических  проблем  района,  региона. 
Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и 
районов,  его  влияния  на  природу,  жизнь  людей  и  хозяйство.  Выявление  и  анализ  условий  для 
развития  хозяйства  регионов,  районов.  Анализ  взаимодействия  природы  и  человека  на  примере 
одной из территорий региона.

Россия в современном мире
Россия в  системе  международного географического  разделения  труда.  Взаимосвязи  России с 

другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России.

2.2.2.7. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ Натуральные числа. 
Натуральный ряд.Десятичная система счисления.Арифметические

действия с натуральными числами. Свойства арифметичес-ких действий. 
Степень с натуральным показателем.

Числовые  выражения,  значение  числового  выражения.  Порядок  действий  в  числовых 
выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами.

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение 
натурального числа на простые множители. Деление с остатком.

Дроби.  Обыкновенные  дроби.Основное  свойство  дроби.Сравнение  обыкновенных 
дробей.Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого 
по его части.

Десятичные дроби.  Сравнение  десятичных дробей.  Арифметические действия с  десятичными 
дробями.  Представление  десятичной  дроби  в  виде  обыкновенной  дроби  и  обыкновенной  в  виде 
десятичной.

Проценты;  нахождение  процентов  от  величины  и  величины  по  е  процентам.  Отношение;ѐ  
выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции.

Решение текстовых задач арифметическими способами.

Рациональные числа.  Положительные и отрицательные числа,модуль числа.Множествоцелых 
чисел.  Множество рациональных чисел;  рациональное число как отношение  m/n, где  т — целое 
число,  а  n —  натуральное.  Сравнение  рациональных  чисел.  Арифметические  действия  с 
рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем.

Действительные числа. Квадратный корень из числа.Корень третьей степени.

Понятие об иррациональном числе.  Иррациональность числа  2  и несоизмеримость  стороны 
идиагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.

Множество  действительных  чисел;  представление  действительных  чисел  бесконечными 



десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.
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Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 
промежутки.

Измерения,  приближения,  оценки.  Размеры  объектов  окружающего  мира(от 
элементарныхчастиц  до  Вселенной),  длительность  процессов  в  окружающем  мире.  Выделение 
множителя — степени десяти в записи числа.

Приближ нное значение величины, точность приближения.  Округление натуральных чисел иѐ  
десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.

Алгебраические  выражения.  Буквенные  выражения(выражения  с 
переменными).Числовоезначение  буквенного  выражения.  Допустимые  значения  переменных. 
Подстановка  выражений  вместо  переменных.  Преобразование  буквенных  выражений  на  основе 
свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.

Степень  с  натуральным  показателем  и  е  свойства.  Одночлены  и  многочлены.  Степеньѐ  
многочлена.  Сложение, вычитание,  умножение многочленов. Формулы сокращ нного умножения:ѐ  
квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения 
в  многочлен.  Разложение  многочленов  на  множители.  Многочлены с  одной переменной.  Корень 
многочлена. Квадратный тр хчлен; разложение квадратного тр хчлена на множители.ѐ ѐ

Алгебраическая  дробь.  Основное  свойство  алгебраической  дроби.  Сложение,  вычитание, 
умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и е  свойства.ѐ

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.

Квадратные  корни.  Свойства  арифметических  квадратных  корней  и  их  применение  к 
преобразованию числовых выражений и вычислениям.

Уравнения.  Уравнение  с  одной  переменной.Корень  уравнения.Свойства  числовых 
равенств.Равносильность уравнений.

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема 
Виета.  Решение уравнений,  сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений 
третьей и четв ртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений.ѐ

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения 
уравнений в целых числах.

Система  уравнений  с  двумя  переменными.  Равносильность  систем.  Системы  двух  линейных 
уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем 
нелинейных уравнений с двумя переменными.

Решение текстовых задач алгебраическим способом.

Декартовы  координаты  на  плоскости.  Графическая  интерпретация  уравнения  с  двумя 
переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; 
условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 
окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными.

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 
переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.

Функции.  Примеры  зависимостей;прямая  пропорциональность,обрат-ная 
пропорциональность.Задание  зависимостей  формулами;  вычисления  по  формулам.  Зависимости 
между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы.

Числовые  функции.  Понятие  функции,область  применения  и  область  значения 
функции.Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на графике. 
Функции,  описывающие  прямую  и  обратную  пропорциональные  зависимости,  их  графики  и 
свойства. Линейная функция, е  график и свойства. Квадратичная функция, е  график и свойства.ѐ ѐ  
Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций

y=  x,y= 3
x,y= x.

Числовые  последовательности.  Понятие  числовой 
последовательности.Заданиепоследовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.

Арифметическая  и  геометрическая  прогрессии.  Формулы  n-го  члена  арифметической  и 



геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической и



133

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 
рост. Сложные проценты.

Описательная  статистика.  Представление  данных  в  виде 
таблиц,диаграмм,графиков.Случайная  изменчивость.  Статистические  характерис-тики  набора 
данных:  среднее  арифметическое,  медиана,  наибольшее  и  наименьшее  значения,  размах. 
Представление о выборочном исследовании.

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии.Частота 
случайного  события.  Статистический  подход  к  понятию  вероятности.  Вероятности 
противоположных  событий.  Достоверные  и  невозможные  события.  Равновозможность  событий. 
Классическое определение вероятности.

Комбинаторика.  Решение  комбинаторных  задач  перебором  вариантов.Комбинаторное 
правилоумножения. Перестановки и факториал.

Наглядная  геометрия.  Наглядные  представления  о  фигурах  на 
плоскости:прямая,отрезок,луч,угол,  ломаная,  многоугольник,  окружность,  круг.  Четыр хугольник,ѐ  
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное 
расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение геометри-ческих 
фигур и их конфигураций.

Длина  отрезка,  ломаной.  Периметр  многоугольника.  Единицы  измерения  длины.  Измерение 
длины отрезка, построение отрезка заданной длины.

Виды углов.  Градусная  мера угла.  Измерение и  построение  углов с  помощью транспортира. 
Биссектриса угла.

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника,  квадрата. 
Приближ нное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание иѐ  
составление геометрических фигур.

Наглядные  представления  о  пространственных  фигурах:  куб,  параллеле-пипед,  призма, 
пирамида, шар, сфера, конус,  цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 
Многогранники.  Правильные  многогранники.  Примеры  разв рток  многогранников,  цилиндра  иѐ  
конуса. Изготовление моделей пространственных фигур.

Понятие объ ма; единицы объ ма. Объ м прямоугольного параллеле-пипеда, куба.ѐ ѐ ѐ
Понятие  о  равенстве  фигур.  Центральная,  осевая  и  зеркальная  симметрии.  Изображение 

симметричных фигур.

Геометрические  фигуры.  Прямые  и 
углы.Точка,прямая,плоскость.Отрезок,луч.Угол.Видыуглов.  Вертикальные  и  смежные  углы. 
Биссектриса угла.

Параллельные  и  пересекающиеся  прямые.  Перпендикулярные  прямые.  Теоремы  о 
параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный 
перпендикуляр к отрезку.

Геометрическое  место  точек.  Свойства  биссектрисы  угла  и  серединного  перпендикуляра  к 
отрезку.

Треугольник.  Высота,  медиана,  биссектриса,  средняя линия треуголь-ника.  Равнобедренные и 
равносторонние  треугольники;  свойства  и  признаки  равнобедренного  треугольника.  Признаки 
равенства  треугольников.  Неравенство  треугольника.  Соотношения  между  сторонами  и  углами 
треугольника.  Сумма углов треугольника.  Внешние углы треугольника.  Теорема Фалеса. Подобие 
треугольников.  Признаки  подобия  треугольников.  Теорема  Пифагора.  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.  Решение треугольников: 
теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.

Четыр хугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, ихѐ  
свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.

Многоугольник.  Выпуклые  многоугольники.  Сумма  углов  выпуклого  многоугольника. 
Правильные многоугольники.



Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величина 
вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 
секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность,
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вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 
окружности правильного многоугольника.

Геометрические  преобразования.  Понятие  о равенстве  фигур.  Понятие  о  движении:  осевая  и 
центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии.

Решение  задач  на  вычисление,  доказательство  и  построение  с  использованием  свойств 
изученных фигур.

Измерение  геометрических  величин.  Длина  отрезка.Расстояние  от  точки  до 
прямой.Расстояние между параллельными прямыми.

Периметр многоугольника.
Длина окружности, число п, длина дуги окружности.

Градусная  мера  угла,  соответствие  между  величиной  центрального  угла  и  длиной  дуги 
окружности.

Понятие  площади  плоских  фигур.  Равносоставленные  и  равновеликие  фигуры.  Площадь 
прямоугольника.  Площади параллелограмма,  треугольника и трапеции.  Площадь многоугольника. 
Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур.

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
Координаты. Уравнение прямой.Координаты середины отрезка.Формула расстояния между

двумя точками плоскости. Уравнение окружности.

Векторы.  Длина(модуль)вектора.Равенство  векторов.Коллинеарные 
векторы.Координатывектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 
двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.

Теоретико-множественные  понятия.  Множество,элемент  множества.Задание 
множествперечислением  элементов,  характеристическим  свойством.  Стандартные  обозначения 
числовых  множеств.  Пустое  множество  и  его  обозначение.  Подмножество.  Объединение  и 
пересечение множеств.

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 
Элементы логики. Определение.Аксиомы и теоремы.Доказательство.Доказательство от

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.

Понятие  о  равносильности,  следовании,  употребление  логических  связок  если...то,в  том 
итолько в том случае, логические связки и, или.

Математика  в  историческом  развитии.  История  формирования  понятия 
числа:натуральныечисла,  дроби,  недостаточность  рациональных  чисел  для  геометрических 
измерений,  иррациональные числа.  Старинные системы записи чисел.  Дроби в Вавилоне, Египте, 
Риме.  Открытие  десятичных  дробей.  Старинные  системы  мер.  Десятичные  дроби  и  метрическая 
система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.

Зарождение  алгебры в недрах арифметики.  Ал-Хорезми.  Рождение  буквенной символики.  П. 
Ферма.  Ф.  Виет.  Р.  Декарт.  История  вопроса  о  нахождении  формул  корней  алгебраических 
уравнений,  неразрешимость  в  радикалах уравнений степени,  большей четыр х.  Н.  Тарталья,  Дж.ѐ  
Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.

Изобретение  метода  координат,  позволяющего  переводить  геометри-ческие  объекты на  язык 
алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 
доске.

Истоки  теории  вероятностей:  страховое  дело,  азартные  игры.  П.  Ферма  и  Б.  Паскаль.  Я. 
Бернулли. А. Н. Колмогоров.

От землемерия к геометрии.  Пифагор и его школа.  Фалес.  Архимед. Построения с помощью 
циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 
Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. 
История пятого постулата. Софизм, парадоксы.

2.2.2.8. ИНФОРМАТИКА
Информация  и  способы  е   представления.  ѐ Слово«информация»в  обыденной  речи.

Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информация» (данные) 



в курсе информатики.
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Описание информации при помощи текстов. Язык.Письмо.Знак. Алфавит. Символ («буква»). 
Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). Количество слов данной 
длины в данном алфавите. Понятие «много информации» невозможно однозначно описать коротким 
текстом.

Разнообразие  языков  и  алфавитов.  Неполнота  текстового  описания  мира.  Литературные  и 
научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира человеком.

Кодирование текстов.  Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все данные в 
компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные коды с 
фиксированной  длиной  кодового  слова  (8,  16,  32).  Количество  символов,  представимых  в  таких 
кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в двоичном виде.

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов для ИКТ. 
Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256. 
Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). Возможность

дискретного (символьного) представления аудиовизу-альных данных.
Понятие о необходимости количественного описания информации.  Размер (длина)  текста  как 

мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения формализации обыденного 
представления о количестве информации: не рассматривается вопрос «новизны» информа-ции; не 
учитывается возможность описания одного явления различными текстами и зависимость от выбора 
алфавита и способа кодирования.

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы.

Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах развития. 
Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление о

характерных объ мах оперативной памяти  современных компьютеров и  внешних  запоминающихѐ  
устройств.  Представление  о  темпах  роста  этих  характеристик  по  мере  развития  ИКТ.  Сетевое 
хранение данных.

Понятие  файла.  Типы файлов.  Характерные  размеры файлов  различных  типов  — текстовых 
(страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных космических наблюдений, 
файлы данных при математическом моделировании и др.

Основы  алгоритмической  культуры.  Понятие  исполнителя.Обстанов-ка(среда 
обитания)исполнителя.  Возможные  состояния  исполнителя.  Допустимые  действия  исполнителя, 
система  команд,  конечность  набора  команд.  Необходимость  формального  описания  возможных 
состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также действий исполнителя. Примеры 
исполнителей. Построение моделей реальных объектов и процессов в виде исполнителей.

Понятие  алгоритма  как  описания  поведения  исполнителя  при  заданных  начальных  данных 
(начальной обстановке).

Алгоритмический  язык  —  формальный  язык  для  записи  алгоритмов.  Программа  —  запись 
алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредствен-ное и программное управление исполнителем. 
Неветвящиеся (линейные) программы.

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические операции и 
логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем.

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный оператор) 
и  повторение  (операторы  цикла  в  форме  «пока»  и  «для  каждого»).  Понятие  вспомогательного 
алгоритма.

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые 
(литеральные), логические. Знакомство с таблич-ными величинами (массивами).

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.
Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирование).
Использование программных систем и сервисов.
Устройство  компьютера.  Основные  компоненты  современного  компьюте-ра.  Процессор, 

оперативная  память,  внешние  запоминающие  устройства,  средства  коммуникации,  монитор. 
Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств И КТ.

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.

Файл.  Каталог  (директория).  Файловая  система.  Основные операции  при  работе  с  файлами: 



создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными информационными



136

объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление 
объектов, организация их семейств.

Архивирование и разархивирование.

Обработка  текстов.  Текстовый  редактор.  Создание  структурированного  текста.  Проверка 
правописания,  словари.  Ссылки.  Выделение  изменений.  Включение  в  текст  графических  и  иных 
информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа.

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. Построение 
графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства поиска 
информации.

Работа  в  информационном  пространстве.  Получение,передача,сохранение,преобразование 
ииспользование информации. Необходимость применения компьютеров для обработки информации. 
Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы развития информационной 
среды.

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, базе 
данных,  Интернете.  Запросы  по  одному  и  нескольким  признакам.  Решение  информационно-
поисковых задач. Поисковые машины.

Постановка  вопроса  о  достоверности  полученной  информации,  о  е  подкрепл нностиѐ ѐ  
доказательствами.  Знакомство  с  возможными  подходами  к  оценке  достоверности  информации 
(оценка  над жности  источника,  сравнение  данных  из  разных  источников  и  в  разные  моментыѐ  
времени и т. п.).

Передача  информации.  Источник  и  при мник  информации.  Основные  понятия,  связанные  сѐ  
передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу связи, пропускная 
способность канала связи).

Организация  взаимодействия  в  информационной  среде:  электронная  переписка,  чат,  форум, 
телеконференция, сайт.

Понятие модели объекта,  процесса или явления.  Математическая  (компьютерная)  модель.  Еѐ 
отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса.

Примерная  схема  использования  математических  (компьютерных)  моделей  при  решении 
научно-технических  задач:  построение  математи-ческой  модели,  е  программная  реализация,ѐ  
проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов.

Личная  информация.  Основные  средства  защиты  личной  информации,  предусмотренные 
компьютерными технологиями. Организация личного информационного пространства.

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 
управление  и  проектирование,  анализ  данных,  образование  (дистанционное  обучение, 
образовательные источники).

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислитель-ные устройства). 
Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые

представления  о  правовых  аспектах  использования  компьютерных  программ  и  работы  в  сети 
Интернет.

2.2.2.9. ФИЗИКА
Физика и физические методы изучения природы
Физика  —  наука  о  природе.  Наблюдение  и  описание  физических  явлений.  Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и техника.
Механические явления. Кинематика
Механическое  движение.  Траектория.  Путь  —  скалярная  величина.  Скорость  —  векторная 

величина.  Модуль  вектора  скорости.  Равномерное  прямолинейное  движение.  Относительность 
механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения.

Ускорение  —  векторная  величина.  Равноускоренное  прямолинейное  движение.  Графики 
зависимости  пути  и  модуля  скорости  равноускоренного  прямолинейного  движения  от  времени 



движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.
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Динамика
Инерция.  Инертность  тел.  Первый закон  Ньютона.  Взаимодействие  тел.  Масса  — скалярная 

величина.  Плотность  вещества.  Сила—векторная  величина.  Второй закон Ньютона.  Третий  закон 
Ньютона. Движение и силы.

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 
Давление.  Атмосферное  давление.  Закон  Паскаля.  Закон  Архимеда.  Условие  плавания 
тел. Условия равновесия тв рдого тела.ѐ
Законы сохранения импульса и механической энергии. Механичес-кие колебания и волны
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Кинетическая  энергия.  Работа.  Потенциальная  энергия.  Мощность.  Закон  сохранения 
механической  энергии.  Простые  механизмы.  Коэффициент  полезного  действия  (КПД). 
Возобновляемые источники энергии.

Механические  колебания.  Резонанс.  Механические  волны.  Звук.  Использование  колебаний  в 
технике.

Строение и свойства вещества
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие  частиц  вещества.  Агрегатные  состояния  вещества.  Свойства  газов,  жидкостей  и 
тв рдых тел.ѐ

Тепловые явления
Тепловое  равновесие.  Температура.  Внутренняя  энергия.  Работа  и  теплопередача.  Виды 

теплопередачи.  Количество  теплоты.  Испарение  и  конденсация.  Кипение.  Влажность  воздуха. 
Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.

Преобразования  энергии  в  тепловых  машинах.  КПД  тепловой  машины.  Экологические 
проблемы теплоэнергетики.

Электрические явления
Электризация  тел.  Электрический  заряд.  Два  вида  электрических  зарядов.  Закон  сохранения 

электрического  заряда.  Электрическое  поле.  Напряжение.  Конденсатор.  Энергия  электрического 
поля.

Постоянный  электрический  ток.  Сила  тока.  Электрическое  сопротивление.  Электрическое 
напряжение.  Проводники,  диэлектрики  и  полупроводники.  Закон Ома для  участка  электрической 
цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Правила безопасности при 
работе с источниками электрического тока.

Магнитные явления
Постоянные  магниты.  Взаимодействие  магнитов.  Магнитное  поле.  Магнитное  поле  тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель постоянного тока.
Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.
Электромагнитные колебания и волны
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы.
Принципы радиосвязи и телевидения.

Свет  —  электромагнитная  волна.  Прямолинейное  распространение  света.  Отражение  и 
преломление  света.  Плоское  зеркало.  Линзы.  Фокусное  расстояние  и  оптическая  сила  линзы. 
Оптические приборы. Дисперсия света.

Квантовые явления
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. 

Атомное ядро.  Состав атомного ядра.  Ядерные силы. Дефект масс.  Энергия связи атомных ядер. 
Радиоактивность.  Методы  регистрации  ядерных  излучений.  Ядерные  реакции.  Ядерный  реактор. 
Термоядерные реакции.

Влияние  радиоактивных  излучений  на  живые  организмы.  Экологические  проблемы, 



возникающие при использовании атомных электростанций.
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Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  системы  мира.  Физическая  природа  небесных  тел 

Солнечной  системы.  Происхождение  Солнечной  системы.  Физическая  природа  Солнца  и  зв зд.ѐ  
Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.

2.2.2.10. БИОЛОГИЯ
Живые организмы
Биология  как  наука.  Роль  биологии  в  практической  деятельности  людей.  Разнообразие 

организмов.  Отличительные  признаки  представителей  разных  царств  живой  природы.  Методы 
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов.

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.

Бактерии.  Многообразие  бактерий.  Роль  бактерий в  природе и  жизни  человека.  Бактерии — 
возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.

Грибы.  Многообразие  грибов,  их  роль  в  природе  и  жизни  человека.  Съедобные и  ядовитые 
грибы. При мы оказания первой помощи при отравлении грибами.ѐ

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.

Вирусы  —  неклеточные  формы.  Заболевания,  вызываемые  вирусами.  Меры  профилактики 
заболеваний.

Растения.  Клетки,  ткани и органы растений.  Процессы жизне-деятельности:  обмен веществ и 
превращение  энергии,  питание,  фотосинтез,  дыхание,  удаление  продуктов  обмена,  транспорт 
веществ.  Регуляция  процессов  жизнедеятельности.  Движения.  Рост,  развитие  и  размножение. 
Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные 
и  покрытосеменные  растения.  Значение  растений  в  природе  и  жизни  человека.  Важнейшие 
сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. 
Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции.

Животные.  Строение  животных.  Процессы  жизнедеятельности  и  их  регуляция  у  животных. 
Размножение,  рост  и  развитие.  Поведение.  Раздражимость.  Рефлексы.  Инстинкты.  Многообразие 
(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и 
домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в 
процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих 
видов животных.

Человек и его здоровье
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды 

обитания человека.

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты 
сходства и различий человека и животных.  Строение организма человека:  клетки,  ткани,  органы, 
системы органов. Методы изучения организма человека.

Опора  и  движение.  Опорно-двигательная  система.  Профилактика  травматизма.  Значение 
физических  упражнений  и  культуры  труда  для  формирования  скелета  и  мускулатуры.  Первая 
помощь при травмах опорно-двигательной системы.

Транспорт  веществ.  Внутренняя  среда  организма,  значение  е  постоянства.  Кровеносная  иѐ  
лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 
Аллергические  реакции.  Предупредительные  прививки.  Лечебные  сыворотки.  Строение  и  работа 
сердца. Кровяное давление и пульс. При мы оказания первой помощи при кровотечениях.ѐ

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в 
л гких и тканях.  Гигиена органов дыхания.  Заболевания органов дыхания и их предупреждение.ѐ  
При мы  оказания  первой  помощи  при  отравлении  угарным  газом,  спасении  утопающего.ѐ  
Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения.

Питание.  Пищеварение.  Пищеварительная  система.  Нарушения  работы  пищеварительной 
системы и их профилактика.

Обмен веществ  и  превращения  энергии  в  организме.  Пластический и  энергетический обмен. 
Обмен воды,  минеральных солей,  белков,  углеводов и жиров.  Витамины.  Рациональное питание. 
Нормы и режим питания.
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Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 
волосами, ногтями. При мы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и ихѐ  
профилактика. Закаливание организма.

Выделение.  Строение  и  функции  выделительной  системы.  Заболевания  органов 
мочевыделительной системы и их предупреждение.

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 
передающиеся  половым  пут м,  их  профилактика.  ВИЧ-инфекция  и  е  профилактика.ѐ ѐ  
Наследственные  заболевания.  Медико-генетическое  консультирование.  Оплодотворение, 
внутриутробное  развитие.  Беременность.  Вредное  влияние  на  развитие  организма  курения, 
употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения.

Органы чувств.  Строение и функции органов зрения и слуха.  Нарушения зрения и слуха,  их 
предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус.

Нейрогуморальная  регуляция  процессов  жизнедеятельности  организма.  Нервная  система. 
Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. 
Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.

Поведение  и  психика  человека.  Безусловные  рефлексы  и  инстинкты.  Условные  рефлексы. 
Особенности  поведения  человека.  Речь.  Мышление.  Внимание.  Память.  Эмоции  и  чувства.  Сон. 
Темперамент и характер. Способности и одар нность. Межличностные отношения. Роль обучения иѐ  
воспитания в развитии поведения и психики человека.

Здоровый образ жизни. 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.

Общие биологические закономерности
Отличительные  признаки  живых  организмов.  Особенности  химического  состава  живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме.

Клеточное строение организмов.  Строение клетки:  ядро, клеточная  оболочка,  плазматическая 
мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток.

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, 
транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма.

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 
Оплодотворение.

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследст-венная и ненаследственная 
изменчивость.

Система и эволюция органического мира. Вид — основная система-тическая единица. Признаки 
вида.  Ч.  Дарвин  —  основоположник  учения  об  эволюции.  Движущие  виды  эволюции: 
наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: 
многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.

Взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды.  Среда  —  источник  веществ,  энергии  и 
информации.  Влияние  экологических  факторов  на  организмы.  Экосистемная  организация  живой 
природы.  Экосистема.  Взаимодействия  разных  видов  в  экосистеме  (конкуренция,  хищничество, 
симбиоз,  паразитизм).  Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. 
Биосфера—глобальная  экосистема.  В.  И.  Вернадский  —  основоположник  учения  о  биосфере. 
Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 
Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах.

2.2.2.11. ХИМИЯ
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники 
химической информации: химическая литература, Интернет.

Чистые  вещества  и  смеси.  Очистка  веществ.  Простые  и  сложные  вещества.  Металлы  и 
неметаллы.  Химический  элемент,  атом,  молекула.  Знаки  химических  элементов.  Химическая 
формула.  Валентность  химичес-ких  элементов.  Составление  формул  бинарных  соединений  по 
валентности  атомов  химических  элементов  и  определение  валентности  атомов  химических 



элементов по формулам бинарных соединений.
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Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического 
элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса и молярный объ м.ѐ

Физические  явления  и  химические  реакции.  Признаки  и  условия  протекания  химических 
реакций.  Закон  сохранения  массы  веществ  при  химических  реакциях.  Химические  уравнения. 
Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения количества веществ, вступающих 
и образующихся в результате химической реакции. Простейшие расч ты по уравнениям химическихѐ  
реакций.

Основные  классы  неорганических  соединений.  Номенклатура  неоргани-ческих  веществ. 
Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. Вода. Очистка воды. 
Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и 
свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: 
взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. 
Соли.  Средние  соли.  Взаимодействие  солей  с  металлами,  кислотами,  щелочами.  Связь  между 
основными классами неорганических соединений.

Первоначальные  представления  о  естественных семействах  (группах)  химических  элементов: 
щелочные металлы, галогены.

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение вещества

Периодический  закон.  История  открытия  периодического  закона.  Значение  периодического 
закона для развития науки.

Периодическая  система  как  естественно-научная  классификация  химических  элементов. 
Табличная  форма  представления  классификации  химических  элементов.  Структура  таблицы 
«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового 
(атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп).

Строение  атома:  ядро  и  электронная  оболочка.  Состав  атомных  ядер:  протоны  и  нейтроны. 
Изотопы.  Заряд  атомного  ядра,  массовое  число  и  относительная  атомная  масса.  Электронная 
оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов.

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Кова- лентная неполярная и полярная связь. 
Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.

Многообразие химических реакций
Классификация  химических  реакций:  реакции  соединения,  разложения,  замещения,  обмена, 

экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, обратимые.

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость хими-ческих реакций. 
Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектро-литы. Катионы и анионы.

Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в растворах 
электролитов.

Многообразие веществ
Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая характеристика 

неметаллов  на  основе  их  положения  в  периодической  системе.  Закономерности  изменения 
физических  и  химических  свойств  неметаллов  — простых веществ,  их  водородных соединений, 
высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и третьего периодов.

Общая  характеристика  металлов  на  основе  их  положения  в  перио-дической  системе. 
Закономерности  изменения  физических  и  химических  свойств  металлов  — простых веществ,  их 
оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерные соединения 
алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов.

Экспериментальная химия
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический эксперимент 

является обязательной составной частью каждого из разделов программы. Разделение лабораторного 
эксперимента  на  практические  занятия  и  лабораторные  опыты  и  уточнение  их  содержания 
проводятся  авторами рабочих  программ  по химии для  основной школы.  Вариант  конкретизации 
химического  эксперимента  и  распределения  его  по  учебным  темам  привед н  в  примерномѐ  
тематическом планировании.
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2.2.2.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Роль искусства  и художественной деятельности человека в  развитии культуры.  Истоки 
исмысл  искусства.  Искусство  и  мировоззрение.  Народное  традиционное  искусство.  Роль 
изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и 
художественные стили. Целостность визуального образа культуры.

Роль  художественной  деятельности  человека  в  освоении  мира.  Выражение  в 
произведенияхискусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве 
изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и 
зодчество.  Художественно-эстетическое  значение  исторических  памятников.  Роль  визуально-
пространственных искусств в формировании образа Родины.

Художественный  диалог  культур.  Пространственно-визуальное  искус-ство 
разныхисторических  эпох  и  народов.  Особенности  средств  выразительности  в  художественных 
культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. 
Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира.

Роль  искусства  в  создании  материальной  среды  жизни  человека.  Роль  искусства 
ворганизации предметно-пространственной среды жизни человека.

Искусство  в  современном  мире.  Изобразительное  искусство,архитек-тура,дизайн 
всовременном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. 
Роль музея в современной культуре.

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства.
Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного 

выбора отдельного человека.

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отраж нный в искусстве. Образы мира,ѐ  
защиты Отечества в жизни и в искусстве.

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни.

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве. 
Специфика художественного изображения. Художественный образ—основа и цель любого

искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в 
искусстве. Средства художественной выразительности
Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи,графики,

скульптуры. Художественные техники.

Композиция.  Композиция—главное  средство  выразительности  художественного 
произведения.Раскрытие в композиции сущности произведения.

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива.Контраст в композиции.

Цвет.  Цветовые  отношения.Колорит  картины.Напряж нность  и  насыщенность  цвета.Светѐ  
ицвет. Характер мазка.

Линия,  штрих,  пятно.  Линия,штрих,пятно  и  художественный  образ.Передача 
графическимисредствами эмоционального состояния природы, человека, животного.

Объ м  и  форма.  ѐ Передача  на  плоскости  и  в  пространстве  многообразных  форм 
предметногомира. Трансформация и стилизация форм. Взаимо-отношение формы и характера.

Ритм.  Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке,архитектуре,декоративно-
прикладном искусстве.

Изобразительные  виды  искусства. 
Живопись,графика,скульптура.Особенностихудожественного  образа  в  разных  видах  искусства. 
Портрет,  пейзаж,  натюрморт;  бытовой,  исторический,  анималистический  жанры.  Сюжет  и 
содержание  в  произведении  искусства.  Изображение  предметного  мира.  Рисунок  с  натуры,  по 
представлению. Исторические,  мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. 
Опыт художественного творчества.

Конструктивные  виды  искусства.  Архитектура  и  дизайн.Роль  искус-ства  в 
организациипредметно-пространственной  среды  жизни  человека.  Единство  художественного  и 
функционального в архитектуре и дизайне.



Архитектурный образ. Архитектура — летопись врем н.ѐ
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Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный 
дизайн. Проектная культура. Проектирование пространст-венной и предметной среды. Графический 
дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация.

Декоративно-прикладные  виды  искусства.  Народное  искусство.Истоки  декоративно-

прикладного искусства.  Семантика образа в народном искусстве.  Орнамент и его происхождение. 
Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-
приклад-ного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества.

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография.
Визуально-пространственные  виды  искусства  и  их  значение  в  жизни  людей.  Роль  и  значение 
изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. Изобразительная 
природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Создание 
художественного образа в искусстве фотографии.

2.2.2.13. МУЗЫКА

Музыка  как  вид  искусства.  Основы  музыки:интонационно-
образная,жанровая,стилевая.Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 
средоточие смысла. Музыка вокальная, симфони-ческая и театральная; вокально-инструментальная и 
камерно-инструменталь-ная.  Музыкальное  искусство:  исторические  эпохи,  стилевые  направления, 
национальные  школы  и  их  традиции,  творчество  выдающихся  отечественных  и  зарубежных 
композиторов.  Искусство  исполнительской  интерпретации  в  музыке  (вокальной  и 
инструментальной).

Взаимодействие  и  взаимосвязь  музыки  с  другими  видами  искусства  (литература, 
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и 
литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства.

Воздействие музыки на человека, е  роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство какѐ  
воплощение  жизненной  красоты  и  жизненной  правды.  Преобразующая  сила  музыки  как  вида 
искусства.

Музыкальный  образ  и  музыкальная  драматургия.  Всеобщность  музыкального  языка.

Жизненное  содержание  музыкальных  образов,  их  характеристика  и  построение,  взаимосвязь  и 
развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др.

Общие  закономерности  развития  музыки:  сходство  и  контраст.  Противоречие  как  источник 
непрерывного  развития  музыки  и  жизни.  Разнообразие  музыкальных  форм:  двухчастные  и 
тр хчастные,  вариации,  рондо,  сюиты,  сонатно-симфонический  цикл.  Воплощение  единстваѐ  
содержания и художественной формы.

Взаимодействие  музыкальных  образов,  драматургическое  и  интонацион-ное  развитие  на 
примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX 
вв.:  духовная  музыка  (знаменный распев  и  григорианский  хорал),  западноевропейская  и  русская 
музыка  XVII—XVIII  вв.,  зарубежная  и  русская  музыкальная  культура  XIX  в.  (основные  стили, 
жанры и характерные черты, специфика национальных школ).

Музыка в  современном мире:  традиции и  инновации.  Народное  музыкальное  творчество 
какчасть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 
своеобразие,  образцы  традиционных  обрядов.  Русская  народная  музыка:  песенное  и  инструмен-
тальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки 
русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 
своего региона.

Отечественная  и  зарубежная  музыка  композиторов  XX  в.,  е  стилевое  многообразиеѐ  
(импрессионизм,  неофольклоризм  и  неоклассицизм).  Музы-кальное  творчество  композиторов 
академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 
электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 
Информационно-коммуникационные технологии в музыке.

Современная  музыкальная  жизнь.  Выдающиеся  отечественные  и  зарубежные  исполнители, 
ансамбли  и  музыкальные  коллективы.  Пение:  соло,  дуэт,  трио,  квартет,  ансамбль,  хор; 
аккомпанемент, acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: 
народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 
электронные.  Виды  оркестра:  симфонический,  духовой,  камерный,  народных  инструментов, 



эстрадно-джазовый оркестр.
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2.2.2.14. ТЕХНОЛОГИЯ Содержание курса «Технология» 
определяется образовательным учреж-дением с уч томѐ

региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также использования 
следующих направлений и разделов курса:

Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
Электротехника
Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические уст-ройства с элементами 

автоматики. Бытовые электроприборы.
Технологии ведения дома
Кулинария
Санитария и гигиена. 
Физиология питания.

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 
Блюда из овощей.

Блюда из молока и кисломолочных 
продуктов. Блюда из рыбы и морепродуктов.
Блюда из птицы. 
Блюда из мяса.

Блюда из круп, бобовых и макаронных 
изделий. Заправочные супы.

Изделия из теста. 
Сервировка стола. 
Этикет.
Приготовление обеда в походных условиях.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Свойства текстильных материалов. Элементы 
машиноведения. Конструирование швейных 
изделий. Моделирование швейных изделий. 
Технология изготовления швейных изделий.

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.
Художественные рем слаѐ
Декоративно-прикладное искусство.

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-
прикладного искусства.

Лоскутное шить .ѐ  
Роспись ткани. 
Вязание крючком. 
Вязание на спицах.
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятель-ности
Исследовательская и созидательная деятельность.
Современное производство и профессиональное самоопределение
Сферы производства, профессиональное образование и профессиональ-ная 

карьера. 2.2.2.1 5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Знания о физической культуре История физической 
культуры. Олимпийские игры древности.



Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
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История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 
игр. Физическая культура в современном обществе.

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 
бережное отношение к природе (экологические требования).

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.

Физическая подготовка и е  связь с укреплением здоровья, развитием физическихѐ  
качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 
качеств. Техническая подготовка. Техника движений и е  основные показатели.ѐ
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.

Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-
прикладная физическая подготовка. Допинг. 
Концепция честного спорта.

Физическая культура человека. Режим дня,его основное содержание и правилапланирования.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требо-вания.

Влияние занятий физической культурой на формирование положитель-ных качеств 
личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телос-ложения. 
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Организация и проведение 
самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к

занятиям физической культурой.

Выбор  упражнений  и  составление  индивидуальных  комплексов  для  утренней  зарядки, 
физкультминуток, физкультпа- уз (подвижных перемен).

Планирование занятий физической культурой.

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготов-кой. 
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.

Оценка  эффективности  занятий  физкультурно-оздоровительной  деятель-ностью.  Оценка 
техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических 
ошибок).

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Оздоровительные фор-мы занятий в режиме

учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общераз- вивающей направленностью
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и при мы.ѐ
Акробатические упражнения и 
комбинации. Ритмическая гимнастика 
(девочки). Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 
(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).

Л гкая атлетика. ѐ Беговые 
упражнения.Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
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Лыжные гонки. Передвижения на 
лыжах.Подъ мы, спуски, повороты, торможения.ѐ  
Спортивные игры. Баскетбол.Игра по 
правилам.Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентирован-ные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости,координации 
движений,силы,выносливости.

Л гкая атлетика. ѐ Развитие выносливости,силы,быстроты,коорди-нации движений. 
Лыжные гонки. Развитие выносливости,силы,координации движений,быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты,силы,выносливости,координации движений. 
Футбол. Развитие быстроты,силы,выносливости.

2.2.2.16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основы безопасности личности, общества и 
государства Основы комплексной безопасности
Обеспечение  личной  безопасности  в  повседневной  жизни.  Пожарная 

безопасность.Безопасностьна дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водо мах. Экология иѐ  
безопасность. Опасные ситуации социального характера.

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка кактивному 
отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внутренний) и выездной 
туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 
природной среде.

Обеспечение  личной  безопасности  при  угрозе  террористического  акта.  Наиболее 
опасныетеррористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 
безопасности в случае захвата в заложники или похищения.

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера.  Чрезвычайные  ситуации  природного  характера.Чрезвычайные  ситуации 
техногенногохарактера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организация  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций.  Правовые  основы 

обеспечениязащиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций.  Организационные  основы  по  защите 
населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, 
проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Экстремизм  и  терроризм  —  чрезвычайные  опасности  для  общества  и  государства.  

Основныепричины  возникновения  терроризма  и  экстремизма.  Противодействие  терроризму  в 
мировом сообществе.

Нормативно-правовая  база  противодействия  терроризму,  экстремизму  и  наркотизму  в  
Российской  Федерации.  Положения  Конституции  Российской  Федерации.Стратегия 
национальнойбезопасности  Российской  Федерации  до  2020  года.  Концепция  противодействия 
терроризму  в  Российской  Федерации.  Содержание  законов  Российской  Федерации  о 
противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический 
комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков России (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, 
ликвидации финансовой базы наркомафии. Профилактика наркозависимости.

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации.  Роль  правоохранительных  органов  и  силовых  структур  в  борьбе  с  терроризмом 
ипроявлениями  экстремизма.  Контртеррористическая  операция.  Участие  Вооруж нных  силѐ  
Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Рольнравственной 
позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения.
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Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 
антитеррористического поведения.

Профилактика террористической деятельности.

Ответственность  несовершеннолетних  за  антиобщественное  поведение  и  за  участие  в  
террористической  и  экстремистской  деятельности.  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации 
обответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской 
деятельности.

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельнос-ти.

Обеспечение  личной  безопасности  при  угрозе  террористического  акта.  Взрывы  в  местах 
массового скопления людей.

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в 
них заложников.

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 
Правила безопасного поведения, если взрыв произош л.ѐ
Меры безопасности в случае похищения или захвата в 
заложники. Обеспечение безопасности при захвате самол та.ѐ
Правила поведения при перестрелке.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни
Здоровый  образ  жизни  и  его  составляющие.  Основные  понятия  о  здоровье  и  здоровом 

образежизни. Составляющие здорового образа жизни.

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье.Ранниеполовые 
связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила е  оказания.ѐ
Первая  медицинская  помощь  при  неотложных  состояниях.  Правила  оказания 

первоймедицинской помощи при неотложных состояниях.

Первая  медицинская  помощь при массовых  поражениях.  Комплекс  простейших  мероприятий 
пооказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  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 
многонационального народа России,  базовых национальных ценностей,  традиционных моральных 
норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 
субъектов общественной жизни.

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-
нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью воспитания  и  социализации  обучающихся  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, укорен нного в духовных иѐ  
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 
социализации обучающихся 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
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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  нравст-венные 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  обучающимся  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  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,  целеустремл нности  иѐ  
настойчивости в достижении результата; 

• формирование  творческого  отношения  к  уч бе,  труду,  социальной  деятельности  на  основеѐ  
нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование  у  подростка  первоначальных  профессиональных  наме-рений  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 социали-зации, 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, понима-ния и сопереживания 
другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 



• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традицион-ным  религиям  и 
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 
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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 обучающегося 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. 

Образовательное  учреждение  может  конкретизировать  общие  задачи  духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного 
идеала)  с  уч том  национальных  и  региональных  условий  и  особенностей  организацииѐ  
образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 
Задачи воспитания и социализации обучающихся 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  определ нной  системе  базовых  национальныхѐ  
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обуча-ющимися. 

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  осуществляется  по 
следующим направлениям: 

• воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и 
обязанностям  человека  (ценности:любовь  к  России,своему  народу,своему 
краю,гражданскоеобщество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам  государства  и  гражданского  общества,  социальная  солидарность,  мир  во  вс м  мире,ѐ  
многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание  социальной  ответственности  и  компетентности 
(ценности:правовоегосударство,  демократическое  государство,  социальное  государство;  закон  и 
правопорядок,  социальная  компетентность,  социаль-ная  ответственность,  служение  Отечеству, 
ответственность за насто-ящее и будущее своей страны); 

• воспитание   нравственных   чувств,   убеждений,   этического   сознания   (ценности:

нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство; 
уважение  родителей;  уважение  дос-тоинства  другого  человека,  равноправие,  ответственность, 
любовь  и  верность;  забота  о  старших  и  младших;  свобода  совести  и  вероиспове-дания; 
толерантность,  представление  о  светской  этике,  вере,  духовности,  религиозной  жизни  человека, 
ценностях религиозного мировоззрения,  форми-руемое на основе межконфессионального диалога; 
духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех е  проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность;ѐ  
физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 
здоровье;  экологическая  культура;  экологически  целесообразный  здоровый  и  безопасный  образ 
жизни;  ресурсосбережение;  экологическая  этика;  экологическая  ответственность;  социальное 



партн рство  для  улучшения  экологического  качества  окружающей  среды;  устойчивое  развитиеѐ  
общества в гармонии с природой); 
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• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности:научное знание,стремлениек 
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); 

• 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. 

2.3.3.  Принципы  и  особенности  организации  содержания  воспитания  и 
социализации обучающихся 

Принцип  ориентации  на  идеал.  Идеалы  определяют  смыслы  воспитания,то,ради  чего 
оноорганизуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 
жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны 
быть  актуализированы  определ нные  идеалы,  хранящиеся  в  истории  нашей страны,  в  культурахѐ  
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический  принцип.  Принцип  ориентации  на  идеал  интегрирует  социально-
педагогическое  пространство  образовательного  учреждения.  Аксиологический  принцип позволяет 
его  дифференцировать,  включить  в  него  разные  общественные  субъекты.  В  пределах  системы 
базовых  национальных  ценностей  общественные  субъекты  могут  оказывать  школе  содействие  в 
формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру—ведущий методвоспитания. 
Пример — это  возможная модель  выстраивания отношений подростка с  другими людьми и с  самим 
собой, образец ценностного выбора, соверш нного значимым другим. Содержание учебного процесса,ѐ  
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 
В  примерах  демонстрируется  устремл нность  людей  к  вершинам  духа,  персонифицируются,ѐ  
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 
ценностейбольшую 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  отождеств-ление  себя  со 
значимымдругим,  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 ещ  скрытые в н мѐ ѐ  
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. 
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Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современ-ных условияхпроцесс 
развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 
характер. Подросток включ н в различные виды социальной, информационной, коммуникативнойѐ  
актив-ности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Эффективная организация воспи-тания 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 общест-венных организаций и др. При этом деятельность 
образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-
педагогического партн рства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы иѐ  
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 проблем. Личностные 
иобщественные 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.  Интег-рация 
содержанияразличных  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках  программы  их  духовно-
нравственного развития и воспитания осуществ-ляется на основе базовых национальных ценностей. 
Для  решения  воспитательных  задач  обучающиеся  вместе  с  педагогами,  родителями,  иными 
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• 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  обес-печивать  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.

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся

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; 
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• 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 граж-данского поведения; 

• усвоение  позитивного  социального  опыта,  образцов  поведения  под-ростков  и  молод жи  вѐ  
современном мире; 

• освоение  норм  и  правил  общественного  поведения,  психологических  установок,  знаний  и 
навыков, позволяющих обучающимся 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,  партн р,  инициатор,  референтный  вѐ  
определ нных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; ѐ

—  социальные  роли  в  обществе:  гендерная,  член  определ нной  социальной  группы,ѐ  
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, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 
нашего  Отечества;  желание  продолжать  герои-ческие  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 взаимо-отношений 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,  оскорби-тельным  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), 
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психического (умствен-ная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-
психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 
людьми); репродуктивного (забота о сво м здоровье как будущего родителя); духовного (иерархияѐ  
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-соци- альной 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  здоро-
вьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с уч том представлений о вкладе разных профессий в решениеѐ  
проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие  экологической  грамотности  родителей,  населения,  привлече-ние  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-гигиени-ческих  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; 

• 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
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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 е  ближайшего окружения; ѐ

• 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. 
2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и 
обязанностям человека

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-патриотиче- ского содержания, 
изучения учебных дисциплин).

Знакомятся  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным творчеством,  этнокультурными 
традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов  России  (в  процессе  бесед,  сюжет-  но-
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,  посвящ нных  государственнымѐ  
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, сюжет- но-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.

Воспитание социальной ответственности и компетентности
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, уч ба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).ѐ
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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, городского или 
сельского поселения.

Учатся  реконструировать  (в  форме  описаний,  презентаций,  фото-  и  видеоматериалов  и  др.) 
определ нные  ситуации,  имитирующие  социальные  отношения  в  ходе  выполнения  ролевыхѐ  
проектов.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
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 противопо-ложного пола в уч бе,ѐ  
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  преемст-венность  между 
поколениями).

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
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).

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, 
тематические  игры,  театрализованные  представления  для  младших  школьников,  сверстников, 
населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящ нные разным формам оздоровления.ѐ

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 сл тов,ѐ  
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,  уч бы и  отдыха  с  уч том экологических  факторов  окружающейѐ ѐ  
среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
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Получают представление о возможном негативном влиянии компьютер-ных 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  сво м  жилище,  школе,  насел нномѐ ѐ  
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 водо ма (пруда, речки, озера и пр.). ѐ

Разрабатывают  и  реализуют  учебно-исследовательские  и  просвети-тельские  проекты  по 
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного,  творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют  в  подготовке  и  проведении  «Недели  науки,  техники  и  производства»,  конкурсов 
научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют  в  олимпиадах  по  учебным  предметам,  изготавливают  учебные  пособия  для 
школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми 
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  пут м  своих  родителей  иѐ  
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 
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  в  различных  видах  общественно  полезной  деятельности  на  базе  школы  и 
взаимодействующих  с  ней  учреждений  дополнительного  образования,  других  социальных 
институтов  (занятие  народными  промыслами,  природоохранительная  деятельность,  работа  в 
творческих  и  учебно-производственных  мастерских,  трудовые  акции,  деятельность  школьных 
производственных  фирм,  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: целенап-равленный сбор информации, 
е  структурирование,  анализ  и  обобщение  из  разных  источников  (в  ходе  выполненияѐ  
информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 



каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).
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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  художествен-ные  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, 
музыкальных  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.

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 
общественными организациями, системой дополнительного образования по социализации 
обучающихся

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  обучающихся  должна  быть  обеспечена  сформированной  социальной  средой 
школы  и  укладом  школьной  жизни.  Организация  социального  воспитания  обучающихся 
осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный  этап  (ведущий  субъект—администрация  школы)
включает: 

• создание  среды  школы,  поддерживающей  созидательный  социальный  опыт  обучающихся, 
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-патриотиче- ских 
ценностей, партн рства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; ѐ

• развитие форм социального партн рства с общественными институтами и организациями дляѐ  
расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию  процессов  стихийной  социальной  деятельности  обучающ-ихся  средствами 
целенаправленной деятельности по программе социали-зации; 

• координацию  деятельности  агентов  социализации  обучающихся  —  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; 
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• поддержание  субъектного  характера  социализации  обучающегося,  развития  его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект—педагоги-ческий коллектившколы) 
включает: 

• обеспечение  целенаправленности,  системности  и  непрерывности  процесса  социализации 
обучающихся; 

• обеспечение  разнообразия  форм  педагогической  поддержки  социальной  деятельности, 
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 
личности  с  использованием  знаний  возрастной  физиологии  и  социологии,  социальной  и 
педагогической психологии; 

• создание  условий  для  социальной  деятельности  обучающихся  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  обучающимися  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 
обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой 
на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает:

• формирование  активной  гражданской  позиции  и  ответственного  поведения  в  процессе 
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  соответст-вующих  возрасту 
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения 
в ходе педагогически организованного взаимо-действия с социальным окружением; 

• достижение  уровня  физического,  социального  и  духовного  развития,  адекватного  своему 
возрасту; 

• умение  решать  социально-культурные  задачи  (познавательные,  мораль-но-нравственные, 
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обуча-ющегося; 

• поддержание  разнообразных  видов  и  типов  отношений  в  основных  сферах  своей 
жизнедеятельности: общение, уч ба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); ѐ

• активное  участие  в  изменении  школьной  среды  и  в  изменении  доступных  сфер  жизни 
окружающего социума; 

• регулярное  переосмысление  внешних  взаимодействий  и  взаимо-отношений  с  различными 
людьми  в  системе  общественных  отношений,  в  том  числе  с  использованием  дневников 
самонаблюдения и электронных днев-ников 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,  самов-нушение, 
самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный  перенос  в  положение  другого 
человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 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. 
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2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся

Педагогическая  поддержка  социализации  осуществляется  в  процессе  обучения,  создания 
дополнительных  пространств  самореализации  обучающихся  с  уч том  урочной  и  внеурочнойѐ  
деятельности,  а  также  форм  участия  специалистов  и  социальных  партн ров  по  направлениямѐ  
социального  воспитания,  методического  обеспечения  социальной  деятельности  и  форми-рования 
социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются 
ролевые  игры,  социализация  обучающихся  в  ходе  познавательной  деятельности,  социализация 
обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.

Ролевые  игры.  Структура  ролевой  игры  только  намечается  и  оста тся  открытой  доѐ  
завершенияработы. Участники принимают на себя определ нные роли, обусловленные характером иѐ  
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 
обучающихся 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, социодрамати- ческих, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 
привлечены  родители,  представители  различных  профессий,  социальных  групп,  общественных 
организаций и другие значимые взрослые.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  в  ходе  познавательной 
деятельности.  Познавательная  деятельность  обучающихся,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  обучающегося  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  обучающихся  средствами  общественной 
деятельности.  Социальные  инициативы  в  сфере  общественного  самоуправления 
позволяютформировать  у  обучающихся  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 обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 
широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать  вопросы,  связанные  с  самообслуживанием,  поддержанием  порядка,  дисциплины, 
дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 
созда т условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:ѐ

• придания общественного характера системе управления образователь-ным процессом; 

• создания общешкольного уклада,  комфортного для учеников и педагогов,  способствующего 
активной общественной жизни школы. 

Важным  условием  педагогической  поддержки  социализации  обучающ-ихся  является  их 
включение  в  общественно  значимые  дела,  социальные  и  культурные  практики.  Организация  и 
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 
квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 
учреждений культуры. 

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  трудовой 



деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у
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обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но е  главнаяѐ  
цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
социокультурного развития обучающихся труд вс  шире используется для самореализации,ѐ  
созидания, творческого и профессионального роста.

При этом сам  характер  труда  обучающегося  должен  отражать  тенденции  индивидуализации 
форм  трудовой  деятельности,  использование  коммуника-ций,  ориентацию  на  общественную 
значимость  труда  и  востребованность  его  результатов.  Уникальность,  авторский  характер, 
деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятель-
ности  как  формы  социализации  личности.  Добровольность  и  безвозмездность  труда,  элементы 
волонт рства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированнойѐ  
моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.

Социализация  обучающихся  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  обучающихся  (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.

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни;  факторах,  оказывающих позитивное и негативное влияние на 
здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 
здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 
дня  и  отдыха  на  основе  знаний  о  динамике  работоспособности,  утомляемости,  напряж нностиѐ  
разных видов  деятельности;  выбирать  оптимальный режим дня с  уч том учебных и внеучебныхѐ  
нагрузок; 

• умение  планировать  и  рационально  распределять  учебные  нагрузки  и  отдых  в  период 
подготовки  к  экзаменам;  знание  и  умение  эффективного  использования  индивидуальных 
особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 
закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление  о  рисках  для  здоровья  неадекватных  нагрузок  и  использования 
биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение  осознанно  выбирать  индивидуальные  программы  двигательной  активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки  оценки  собственного  функционального  состояния  (напряжения,  утомления, 
переутомления)  по  субъективным  показателям  (пульс,  дыхание,  состояние  кожных  покровов)  с 
уч том собственных индивидуальных особенностей; ѐ

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления  о  влиянии  позитивных  и  негативных  эмоций  на  здоровье,  факторах,  их 
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 



• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
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В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь ч ткие представления ѐ
о возможностях  управления  своим  физическим  и  психологическим  состоянием  без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

•  представление  о  рациональном питании как  важной составляющей  части  здорового  образа 
жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 
соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 
неотъемлемой  частью  общей  культуры  личности;  представление  о  социокультурных  аспектах 
питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 
истории  и  традициях  своего  народа;  чувство  уважения  к  культуре  своего  народа,  культуре  и 
традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 
образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

М  О  ДУЛЬ5   —  комплекс  мероприятий,  позволяющих  провести  профилактику  разного  рода 
зависимостей: 

•  развитие  представлений  подростков  о  ценности  здоровья,  важности  и  необходимости 
бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 
воспитание готовности соблюдать эти правила; 

•  формирование  адекватной  самооценки,  развитие  навыков  регуляции  своего  поведения, 
эмоционального  состояния;  формирование  умений  оценивать  ситуацию  и  противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих; 

•  формирование  представлений  о  наркотизации  как  поведении,  опасном  для  здоровья,  о 
неизбежных  негативных  последствиях  наркотизации  для  творческих,  интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

•  включение  подростков  в  социально  значимую  деятельность,  позволяющую им реализовать 
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

•  ознакомление  подростков  с  разнообразными  формами  проведения  досуга;  формирование 
умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, провед нное за компьютером. ѐ
МОДУЛЬ  6  —  комплекс  мероприятий,  позволяющих  овладеть  основами  позитивного 

коммуникативного общения: 

•  развитие  коммуникативных навыков подростков,  умений эффективно взаимодействовать  со 
сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (сво  состояние, поступки, поведение), а также поступкиѐ  
и поведение других людей. 

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая  здоровьесберегающая  деятельность  образовательного  учреждения  на  ступени 
основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 
созданию  экологически  безопасной  здоровьесбера-  гающей  инфраструктуры;  рациональной 
организации  учебной  и  внеучебной  деятельности  обучающих-ся;  эффективной  организации 
физкультурно-оздоровительной  работы;  реализации  модульных  образовательных  программ  и 
просветительской  работы  с  родителями  (законными  представителями)  и  должна  способствовать 
формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ 
проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ 
жизни. 
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Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения включает:

• соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  школы  санитарным  и 
гигиеническим нормам,  нормам пожарной безопасности,  требованиям охраны здоровья  и охраны 
труда обучающихся и работников образования; 

• наличие  и  необходимое  оснащение  помещений  для  питания  обуча-ющихся,  а  также  для 
хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащ нность  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необхо-димым  игровым  иѐ  
спортивным оборудованием и инвентар м; ѐ

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расч те на количество обучающихся) и квалифицированного составаѐ  
специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, 
психологи, медицинские работники); 

• наличие  пришкольной  площадки,  кабинета  или  лаборатории  для  экологического  образования. 
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена

на повышение эффективности учебного процесса,  предупреждение чрезмерного функционального 
напряжения  и  утомления,  создание  условий для  снятия  перегрузки,  чередования  труда  и  отдыха 
обучающихся и включает:

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объ му учебной и внеучебнойѐ  
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся 
на всех этапах обучения; 

• использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным  возможностям  и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение  обучающихся  вариантам  рациональных  способов  и  при мов  работы  с  учебнойѐ  
информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (уч т индивидуальных особенностей развития: темпа развития иѐ  
темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность  реализации  этого  блока  зависит  от  администрации  школы  и  деятельности 
каждого педагога. 

Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной  работы,  направленная 
наобеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального  физического 
развития и двигательной подготовлен-ности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и  формирование 
культуры здоровья, включает: 

• полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  с  ограниченными  возможностями 
здоровья,  инвалидами,  а  также с обучающимися всех групп здоровья (на  уроках физкультуры,  в 
секциях и т. п.); 

• рациональную  и  соответствующую  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  развития 
обучающихся  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-двигательного 
характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию  часа  активных  движений  (динамической  паузы)  между  3-м  и  4-м  уроками  в 
основной школе; 

• организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способствующих 



эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию  работы  спортивных  секций,  туристических,  экологических  кружков,  сл тов,ѐ  
лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 
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• регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных,  туристических  мероприятий  (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация  этого  блока  зависит  от  администрации  образовательного  учреждения,  учителей 
физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает:

• внедрение  в  систему  работы  образовательного  учреждения  программ,  направленных  на 
формирование  экологической  грамотности,  экологической  культуры,  культуры  здорового  и 
безопасного  образа  жизни  в  качестве  отдельных  образовательных  модулей  или  компонентов, 
включ нных в учебный процесс; ѐ

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание  общественного  совета  по  экологической  культуре  и  здоровью,  включающего 
представителей  администрации,  обучающихся  старших  классов,  родителей  (законных 
представителей),  разрабатывающих  и  реализующих  школьную  программу  «Формирование 
экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
— факультативные занятия; 
— проведение классных часов; 
— занятия в кружках; 
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 
— организацию дней экологической культуры и здоровья. 
Просветительская работа с родителями (законными представителя-ми) включает:

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития реб нка, егоѐ  
здоровья,  факторов,  положительно  и  отрицательно  влияющих  на  здоровье  детей,  и  т.  п., 
экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей)  необходимой научно-
методической литературы; 

• организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  по 
проведению  спортивных  соревнований,  дней  экологи-ческой  культуры  и  здоровья,  занятий  по 
профилактике вредных привычек и т. п. 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся По каждому из 
направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего  образования  должны  быть  предусмотрены  и  обучающимися  могут  быть  достигнуты 
определ нные результаты. ѐ

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 направ-ленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 
школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 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  генде-  ру  (своему  социальному  полу), 
знание и принятие правил по- лоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное  отношение  к  школе,  своему  селу,  городу,  народу,  России,  к  героическому 
прошлому  и  настоящему  нашего  Отечества;  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 взаимо-отношений 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  обучающихся,  понимание  необходимости 
самодисциплины; 

• готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных  нравст-венных  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  другого  пола  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 взаимо-отношений 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; 
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• понимание возможного негативного влияния на морально-психоло-гическое 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 е  проявлениях, качеству окружающей среды, своемуѐ  
здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание  ценности  экологически  целесообразного,  здорового  и  безопасного  образа  жизни, 
взаимной  связи  здоровья  человека  и  экологи-ческого  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 жизнедеятель-ности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 
позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать  изменения  в  окружающей среде  и  прогно-зировать  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  уч том  создаваемой  нагрузки  наѐ  
социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телеви-дения,  рекламы  на 
здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 
других  психоактивных  веществ  (ПАВ);  отрица-тельное  отношение  к  лицам  и  организациям, 
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточи-тельному 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 ухуд-шению 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; 
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• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 
личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение  умением  сотрудничества  (социального  партн рства),  связан-ного  с  решениемѐ  
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: 

• 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; 

• опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  этнокультур-ных  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. 
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2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся

Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических  исследований,  направленных  на 
комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации  образовательным  учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся.

В  качестве  основных  показателей и  объектов  исследования  эффективности  реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:

0 Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 
• здоровьесберегаю- щей культуры обуча-ющихся. 

2. Социально-педагогическая  среда,  общая психологическая  атмосфера и нравственный уклад 
школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включ нности родителей (законныхѐ  
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные  принципы  организации  мониторинга  эффективности  реали-зации 
образовательнымучреждением Программы воспитания и социали-зации обучающихся: 

—  принцип  системности предполагает  изучение  планируемых  резуль-татов  развития 
обучающихся  в  качестве  составных  (системных)  элементов  общего  процесса  воспитания  и 
социализации обучающихся; 

—  принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода ориентирует  исследование 
эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  на  изучение  процесса  воспитания  и 
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 
среды, воспитания, деятельности личности, е  внутренней активности; ѐ

—  принцип  объективности предполагает  формализованность  оценки  (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для 
исключения  пристрастий,  личных  взглядов,  предубеждений,  корпоративной  солидарности  и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип   детерминизма(причинной   обусловленности)   указывает   на   обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 
воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав— предполагает отказ от прямых негативных 
оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 
создавать  условия  для  проведения  мониторинга  эффективности  реализации  образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.12.  Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации 
обучающихся

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации  обучающихся 
предусматривает использование следующих методов:

Тестирование  (метод  тестов)  —исследовательский  метод,позволя-ющий  выявить 
степеньсоответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
обучающихся пут м анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специальноѐ  
разработанных заданий.

Опрос  —получение  информации,заключ нной  в  словесных  сообщенияхѐ  
обучающихся.Дляоценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию 
и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование  —эмпирический  социально-психологический  метод  получения  информации 
наосновании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью —вербально-коммуникативный метод,предполагающий проведение разговорамежду 
исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 
задачами  исследования  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся.  В  ходе  интервью 
исследователь  не  высказывает  своего  мнения  и  открыто не  демонстрирует  своей  личной оценки 
ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что созда т благоприятную атмосферу общения иѐ  



условия для получения более достоверных результатов; 
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• беседа —специфический метод исследования,заключающийся в проведении 
тематическинаправленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения 
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое  наблюдение  —описательный  психолого-педагогический 
методисследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации  особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся.  В рамках мониторинга  предусматривается 
использование следующих видов наблюдения: 

• включ нное  наблюдение  ѐ —наблюдатель  находится  в  реальных  деловых  или 
неформальныхотношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное  наблюдение  —направлено  на  фиксирование  строго  определ нныхѐ  
параметров(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо  следует  выделить  психолого-педагогический  эксперимент  как  основной  метод
исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга  психолого-педагогическое исследование предусматривает  внедрение в 
педагогическую  практику  комплекса  различных  самостоятельных  эмпирических  методов 
исследования,  направленных  на  оценку  эффективности  работы  образовательного  учреждения  по 
воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной  целью исследования  является  изучение  динамики  процесса  воспитания  и 
социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности 
(разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап  1.  Контрольный  этап  исследования(диагностический  срез)ориентирован  на  сбор 
данныхсоциального  и  психолого-педагогического  исследований  до  реализации  образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап  2.  Формирующий  этап  исследованияпредполагает  реализацию 
образовательнымучреждением  основных  направлений  Программы  воспита-ния  и  социализации 
обучающихся. 

Этап  3.  Интерпретационный  этап  исследованияориентирован  на  сбор  данных  социального 
ипсихолого-педагогического  исследований  после  реализации  образовательным  учреждением 
Программы  воспитания  и  социализации  обучающихся.  Заключительный  этап  предполагает 
исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 
реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 
эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в 
сравнении  с  экспериментальными  данными  интерпретационного  этапа  исследования  (после 
апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании 
динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного 
и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями  эффективности  реализации  учебным  учреждением  воспитательной 
иразвивающей программы является  динамика основных показателей воспитания и социализации 
обучающихся.

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогичес-кой  и  нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика  детско-родительских  отношений  и  степени  включ нности  родителей  (законныхѐ  
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо  указать  критерии,  по  которым  изучается  динамика  процесса  воспитания  и 
социализации обучающихся. 

1. Положительная  динамика  (тенденция  повышения  уровня  нравствен-ного  развития 
обучающихся)  —увеличение  значений  выделенных  показателей  воспитания  и 
социализацииобучающихся  на  интерпретацион-ном  этапе  по  сравнению  с  результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический). 



2. Инертность    положительной    динамики    подразумевает    отсутствие    характеристик
положительной динамики   и   возможное   увеличение   отрица-тельных   значений   показателей
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воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);

3. Устойчивость(стабильность)исследуемых показателей духовно-нравственного развития,

воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  и  контрольном 
этапахисследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 
подростков,  в  педагогическом  коллективе  и  детско-родительских  отноше-ниях  общепринятым 
моральным нормам устойчивость исследуемых показа-телей может являться одной из характеристик 
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.

Следует  обратить  внимание  на  то,  что  несоответствие  содержания,  методов  воспитания  и 
социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение 
со  стороны  преподавателей  и  неблагоприятный  психологический  климат  в  учебном  учреждении 
могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.

2.4. Программа коррекционной работы
Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  со  Стандартом  направлена  на  создание 

системы  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  освоении 
основной образовательной программы основного общего образования.

Программы  коррекционной  работы  основного  общего  образования  и  начального  общего 
образования  являются  преемственными.  Программа  коррекционной  работы  основного  общего 
образования должна обеспечивать:

— создание в общеобразовательном учреждении 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  может  осуществляться 
общеобразовательным  учреждением  как  самостоятельно,  так  и  совместно  с  иными 
образовательными  учреждениями  посредством  организации  сетевого  взаимодействия.  Сетевое 
взаимодействие  рассматри-вается  как  наиболее  действенная  форма  совместной  деятельности 
образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Цели программы: 
—  оказание  комплексной  психолого-социально-педагогической  помощи  и  поддержки 

обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  родителям  (законным 
представителям); 

—  осуществление  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 
общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных 
программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 
формирование  социальной  компетентности  обуча-ющихся  с  ограниченными  возможностями 
здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
—  выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  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 
реб нка,  структурой  нарушения  развития  и  степенью  выраженности  (в  соответствии  сѐ  
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-психоло-го-педагогической  и 
медицинской помощи  обучающимся   с  ограниченными   возможностями   здоровья  с   уч томѐ
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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, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

—  обеспечение  возможности  воспитания  и  обучения  по  дополнительным  образовательным 
программам  социально-педагогической  и  других  направ-ленностей,  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 обучающихся 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: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образова-тельного пространства 
при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 
достижению личностных,  метапредметных,  предметных результатов  освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования, необходимых обуча-ющимся 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  у  обучающихся  на  ступени  основного  общего 
образования,  программой  профессиональной  ориентации  обучающихся  на  ступени  основного 
общего  образования,  программой  формирования  и  развития  ИКТ-компетентности  обучающихся, 
программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов реб нка.ѐ  Принцип определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему реб нка с максимальной пользой и в интересах реб нка. ѐ ѐ

—  Системность. Принцип обеспечивает  единство  диагностики,  коррек-ции 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 реб нка. ѐ

— Непрерывность. Принцип гарантирует реб нку и его родителям (законным представителям)ѐ  
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к е  решению. ѐ

—  Вариативность. Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для  получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

—  Рекомендательный  характер  оказания  помощи. Принцип  обеспечи-вает  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  представи-телями)  вопроса  о 
направлении  (переводе)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные  направления,  раскрывающие  е  основное  содержание:  диагностическое,ѐ  
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
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— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении основной образова-тельной программы основного общего 
образования; 

— проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической  диаг-ностики  нарушений  в 
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

—  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

—  изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  речевой  сфер  и  личностных 
особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания реб нка; ѐ
—  изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  реб нка  с  ограниченнымиѐ  

возможностями здоровья; 

—  системный  разносторонний  контроль  за  уровнем  и  динамикой  развития  реб нка  сѐ  
ограниченными  возможностями  здоровья  (мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения 
образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

—  реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного  социаль-но-психолого-
педагогического  и  медицинского  сопровождения  в  условиях  образовательного  процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с уч том особенностей психофизическогоѐ  
развития; 

—  выбор  оптимальных  для  развития  реб нка  с  ограниченными  возмож-ностями  здоровьяѐ  
коррекционных  программ/методик,  методов  и  при мов  обучения  в  соответствии  с  его  особымиѐ  
образовательными потребностями; 

—  организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекцион-но-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  реб нка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  приѐ  
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех  участников 
образовательного процесса; 

—  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально  ориентированных 
методов и при мов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; ѐ

—  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  при мовѐ  
коррекционного обучения реб нка с ограниченными возможностями здоровья; ѐ

—  консультационную  поддержку  и  помощь,  направленные  на  содействие  свободному  и 
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 
места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями 
и психофизиологическими особенностями. 



Информационно-просветительская работа предусматривает:
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— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 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  — 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям),  педагогическим  работникам  —  вопросов,  связанных  с  особенностями 
образовательного  процесса  и  сопровождения  обучающихся  с  ограниченными  возможностями 
здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 
по  разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы
Программа  коррекционной  работы  на  этапе  основного  общего  образования  может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и 
иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).

Организация сетевого взаимодействия  образовательных и иных организаций является  одним 
изосновных  механизмов  реализации  программы  коррекционной  работы  на  ступени  основного 
общего образования  с  обучающимися с  ограниченными возможностями здоровья.  Сетевая  форма 
реализации  программы  коррекционной  работы  предполагает  использование  ресурсов  нескольких 
образовательных  организаций  (общеобразовательная  школа,  государственные  образовательные 
учреждения для детей, нужда-ющихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов 
организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.

Сетевое  взаимодействие  осуществляется  в  форме совместной  деятель-ности  образовательных 
организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья основной программы основного общего образования.

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения 
качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся 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 органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами 
организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными 
возможностями  здоровья,  их  родители  (законные  представители).  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.

Взаимодействие  специалистов  общеобразовательного  учреждения  обеспечивает 
системноесопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образова-тельном процессе. Такое взаимодействие включает:

—  комплексность  в  определении  и  решении  проблем  обучающегося,  предоставлении  ему 
специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

—  составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и  коррекции 
отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоциональ-ной-волевой  и  личностной  сфер 
реб нка. ѐ

Наиболее  распростран нные  и  действенные  формы  организованного  взаимодействияѐ  
специалистов  —  это  консилиумы  и  службы  сопровождения  общеобразовательного  учреждения, 
которые  предоставляют  многопрофиль-ную  помощь  реб нку  и  его  родителям  (законнымѐ  
представителям),  а  также  образовательному  учреждению  в  решении  вопросов,  связанных  с 
адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья. 
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Требования к условиям реализации программы
Организационные условия Программа коррекционной работы может предусматривать как 
вариативные формы получения

образования,  так  и  различные  варианты  специального  сопровождения  обучающихся  с 
ограниченными возмож-ностями здоровья. Это могут быть формы обучения 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  могут  степень  участия  специалистов 
сопровождения,  а  также  организационные  формы  работы  (в  соответствии  с  рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комис-сии).

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных наг-рузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 
процесса;  уч т  индивидуальных  особенностей  реб нка;  соблюдение  комфортногоѐ ѐ  
психоэмоционального режима; исполь-зование современных педагогических технологий, в том числе 
инфор-мационных,  компьютерных  для  оптимизации  образовательного  процесса,  повышения  его 
эффективности, доступности); 

—  специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных  задач  обучения, 
ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 
решение  задач  развития  реб нка,  отсутствующих  в  содержании  образования  нормаль-ноѐ  
развивающегося  сверстника;  использование  специальных  методов,  при мов,  средств  обучения,ѐ  
специализированных  образовательных  и  коррекционных  программ,  ориентированных  на  особые 
образовательные  потребности  детей;  дифференцированное  и  индивидуализированное  обу-чение  с 
уч том  специфики  нарушения  здоровья  реб нка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,ѐ ѐ  
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

—  здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный  режим,  укрепление 
физического и психического здоровья,  профилактика физических,  умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, 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. 

Программно-методическое обеспечение

В процессе  реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 
коррекционно-развивающие  программы  социально-педагогической  направленности, 
диагностический и коррекционно-разви-вающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональ-ной  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  целесообразным  является  использование 
специальных  (коррекционных)  образовательных  программ,  учебников  и  учебных  пособий  для 
специальных (коррекцион- ных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 
цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение Важным моментом реализации программы коррекционной работы 
является кадровое 

обеспечение.  Коррекционная  работа  должна  осуществляться  специалистами  соответствующей 
квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С  целью обеспечения  освоения  детьми с  ограниченными возможностями  здоровья  основной 
образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического 
и (или)  психического  развития  следует  вводить  в  штатное  расписание  общеобразовательных 
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учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопе-ды, педагоги-психологи, 
социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников 
образовательного учрежде-ния для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалифи-
кационным характеристикам по соответствующей должности.

Специфика  организации  образовательной  и  коррекционной  работы  с  детьми,  имеющими 
нарушения  развития,  обусловливает  необходимость  специальной  подготовки  педагогического 
коллектива  общеобразовательного  учреждения.  Для  этого  необходимо  обеспечить  на  постоянной 
основе  подготовку,  переподготовку  и  повышение  квалификации  работников  образовательных 
учреждений,  занимающихся  решением  вопросов  образования  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья. Педагогичес-кие работники образовательного учреждения должны иметь 
ч ткое  представление  об  особенностях  психического  и  (или)  физического  развития  детей  сѐ  
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного 
и реабилитационного процессов.

Материально-техническое обеспечение Материально-техническое обеспечение заключается в 
создании надлежащей материально-

технической  базы,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и  коррекционно-развивающую  среды 
образовательного  учреждения,  в  том  числе  надлежащие  материально-технические  условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 
(или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 
пребывания  и  обучения  в  учреждении  (включая  пандусы,  специальные  лифты,  специально 
оборудованные  учебные  места,  специализированное  учебное,  реабилита-ционное,  медицинское 
оборудование,  а  также  оборудование  и  технические  средства  обучения  лиц  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  индивидуального  и  коллективного  пользования  для  организации 
коррекцион-ных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 
питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздорови-тельных 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  методи-ческих 
пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам  деятельности,  наглядных  пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеомате-риалов.

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  обучающихся  с  ограничен-ными  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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 
родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Организационный раздел 
3.1. Базисный учебный план основного общего образования 

Базисный  учебный  план  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих 
основную  образовательную  программу  основного  общего  образования  (далее  базисный  учебный 
план), определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки
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требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 
качестве одного из основных механизмов его реализации.

Базисный учебный план:
— фиксирует максимальный объ м учебной нагрузки обучающихся; ѐ
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и 
учебным годам. 

Базисный  учебный  план  обеспечивает  в  случаях,  предусмотренных  законодательством 
Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках 
субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 
устанавливает количество занятий. 

Базисный  учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная  часть  базисного  учебного  плана  определяет  состав  учебных 
предметовобязательных  предметных  областей  для  всех  имеющих государственную  аккредитацию 
образовательных  учреждениях,  реализующ-их  основную  образовательную  программу  основного 
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образо-вательного процесса, 
определяет  содержание  образования,  обеспечивающ-его  реализацию  интересов  и  потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 
образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, может быть использовано на: 

—  увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  предметов 
обязательной части; 

—  введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих  интересы  и 
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

Внеурочная  деятельность  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  организуется  по 
основнымнаправлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спор-тивно-оздоровительное и т. д.).

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в образовательном учреждении.

Содержание данных занятий должно формироваться с уч том пожеланий обучающихся и ихѐ  
родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 
отличных  от  урочной системы  обучения,  таких,  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы, 
конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.

При организации внеурочной деятельности обучающихся образователь-ным учреждением могут 
использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период 
каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  могут  использоваться  возможности 
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.

Принципы  чередования  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основной 
образовательной  программы  основного  общего  образования  определяет  образовательное 
учреждение.

Для развития потенциала одар нных и талантливых детей с участием самих обучающихся и ихѐ  
семей  могут  разрабатываться  индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых  формируется 
индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп 
и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована в том 
числе  с  помощью  дистанционного  образования.  Реализация  индивидуальных  учебных  планов, 
программ сопровождается тьюторской поддержкой.

Для второй ступени общего образования выбран третий вариант базисного учебного плана:

— вариант 3 — для общеобразовательных учреждений, в которых обучение вед тся на русскомѐ  



языке, но наряду с ним изучается татарский язык;
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При проведении занятий по татарскому языку и литературе, по иностранному языку (5—9 
кл.), технологии (5—9 кл.), а также по физике и химии (во время проведения практических 
занятий) осуществляется деление классов на две группы: в сельских учебных заведениях при 
наполняемости 20 и более человек. При наличии необходимых средств возможно деление на 
группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим учебным 
предметам.

В школе установлена 6-дневная учебная неделя для учащихся 2-11 классов, 5-дневная – для 
учащихся  1  классов.  При этом предельно  допустимая  аудиторная  учебная  нагрузка  не  должна 
превышать определ нную базисным учебным планом максимальную учебную нагрузку.ѐ

Продолжительность  учебного  года  на  второй  ступени  общего  образования  составляет  не 
менее 34 недель.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель.

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 
Базисный учебный план основного общего бразования

Предметные 
области

Учебные 
предметы

Количест
во часов в 

неделю

Количес
тво 

часов в 
неделю

Количес
тво 

часов в 
неделю

Количест
во часов в 

неделю

Количест
во часов в 

неделю

Всего

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

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

Обществознани
е

1 1 1 1 1 5

География 1 1 2 2 2 8

Естественно-
научные 

предметы

Биология 1 1 1 2 2 7
Химия 2 2 4
Физика 2 2 3 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительн
ое искусство

1 1 1 3

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая 

культура
Физическая 

культура
3 3 3 3 3 15

ОБЖ 1 1 2
ИТОГО 30 32 32 34 35 163

Компонент образовательного 
учреждения (6-дневная учебная 
неделя)

2 1 3 2 1 9

Максимально допустимая 
недельная нагрузка

32 33 35 36 36 172



* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением.

Базисный  учебный  план  является  основой  для  разработки  учебного  плана  образовательного 
учреждения, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели базисного учебного 
плана:

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования 
по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность; 

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 
• направления внеурочной деятельности. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации  основной 
образовательной программы образовательного  учреждения  должно быть  создание  и  поддержание 
развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального, 
познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,  трудового 
развития обучающихся.

Созданные  в  образовательном  учреждении,  реализующем  основную  образовательную 
программу основного общего образования, условия должны:

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной 
программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 
программ; 

• учитывать  особенности  образовательного  учреждения,  его  организа-ционную  структуру, 
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять  возможность  взаимодействия  с  социальными  партн -рами,  использованияѐ  
ресурсов социума. 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  раздел  основной  образовательной  программы 
образовательного учреждения, характеризующ-ий систему условий, должен содержать: 

• описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,  мате-риально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответствии  с  целями  и 
приоритетами  основной  образовательной  програм-мы  основного  общего  образования 
образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
• систему оценки условий. 

Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  образовательного 
учреждения  базируется  на  результатах  провед нной  в  ходе  разработки  программы  комплекснойѐ  
аналитико-обобщающей и прогности-ческой работы, включающей:

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы основного общего образования; 

• установление  степени  их  соответствия  требованиям  Стандарта,  а  также  целям  и  задачам 
основной  образовательной  программы  образовательного  учреждения,  сформированным  с  уч томѐ  
потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательного  процесса  и  возможных 
партн ров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; ѐ

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 



основного общего образования включает: 
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• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание  уровня  квалификации  работников  образовательного  учреждения  и  их 
функциональные обязанности; 

• описание  реализуемой  системы  непрерывного  профессионального  развития  и  повышения 
квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 
Образовательное учреждение должно быть укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию  для  решения  задач,  определ нных  основной  образовательной  программойѐ  
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих  конкретный  перечень 
должностных обязанностей работников с уч том особенностей организации труда и управления, аѐ  
также прав,  ответственности и компетентности работников  образовательного учреждения,  служат 
квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином  квалификационном  справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»). 

Образовательное  учреждение  должно  быть  укомплектовано  медицинс-кими  работниками, 
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 
образования

Долж- Долж-ностные Количество Уровень квалификации работников ОУ
ность обязанности работников Требования к уровню квалифика- Фактичес-

в ОУ ции кий
(требуется/

имеется
Руководи обеспечивает 1/1 высшее профессиональное Высшее
тель системную образование    по    направлениям профессиона
образоват образовательную и подготовки «Государственное и льное

ельного административно- муниципальное управление», образование,

учрежден хозяйственную работу «Менеджмент», «Управление
стаж пед. 
работы 30 ,

ия образовательного персоналом»  и  стаж  работы  на

Стаж 
руководителя 
8лет.

учреждения 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.
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заместите координирует 1/1 высшее профессиональное Высшее
ли работу преподавателей, образование по направлениям профессиона
руководи воспитателей, подготовки «Государственное и льное
теля.ЗДУР, 
ЗДВР. разработку учебно- муниципальное управление», образование,

методической и иной «Менеджмент», «Управление

стаж 
пед.работ
ы 25/ 15

документации. персоналом»  и  стаж  работы  на
Обеспечивает педагогических должностях не
совершенствование менее    5    лет    либо    высшее
методов организации профессиональное образование   и
образовательного дополнительное профессиональное
процесса. образование в области
Осуществляет контроль государственного и
за качеством муниципального управления или
образовательного менеджмента  и  экономики  и  стаж
процесса. работы   на педагогических или

руководящих должностях не менее
5 лет.

учитель осуществляет обучение 11/11 высшее профессиональное высшее
и воспитание образо-вание или среднее профессиона

обучающихся, профессиональное образование по

льное и 
средне 
специальн
ое 

способствует направлению подготовки образо-
формированию общей «Образование и педагогика» или в вание по
культуры личности, области, соответствующей направлени
социализации, преподаваемому предмету, без ю
осознанного выбора  и предъявления требований к  стажу подготовки
освоения работы либо высшее «Образовани
образовательных профессиональное образование или е и
программ. среднее профессиональное педагогика»

образование и дополнительное или в
профессиональное образование по области,
направлению деятельности в соответству
образовательном учреждении без ющей
предъявления требований к  стажу преподаваем
работы. ому

предмету

педаг содействует 1/1 высшее  профессиональное образо-
ог- развитию личности, вание или среднее
организат талантов и профессиональное образование по
ор способностей, направлению подготовки

формированию   общей «Образование и педагогика» либо в
культуры области, соответствующей
обучающихся, профилю работы, без предъявления
расширению требований к стажу работы.



социальной сферы в их
воспитании. Проводит Среднее
воспитательные и иные профессиона
мероприятия. льное
Организует работу образование
детских клубов, по
кружков, секций    и направлени
других объединений, ю   «Педагог
разнообразную досуговой
деятельность деятельност
обучающихся и и».
взрослых.

педагог- осуществляет 1/0 высшее  профессиональное образо-
психолог профессиональную вание или среднее

деятель-ность, профессиональное образование по
направленную на направлению подготовки

сохранение «Педагогика   и   психология»   без
психического, предъявления требований к  стажу

соматического и работы либо высшее
социального профессиональное образование или
благополучия среднее профессиональное
обучающихся образование и дополнительное

профессиональное образование по
направлению подготовки
«Педагогика   и   психология»   без
предъявления требований к  стажу
работы.

педагог осуществляет 1/0 высшее профессиональное
дополнит дополнительное образова-ние или среднее
ельного образование профессиональное образование в
образован обучающихся в области, соответствующей
ия соответствии с профилю  кружка,  секции,  студии,

образовательной клубного и иного детского
программой, развивает объединения, без предъявления

их разнообразную требований  к  стажу  работы  либо
творческую высшее профессиональное

деятельность образование или среднее
профессиональное образование и
дополнительное  профессиональное
образование по направлению
«Образование  и  педагогика»  без
предъявления требований к  стажу
работы.

библиоте обеспечивает доступ 1/1 высшее или среднее среднее
карь обучающихся к профессиональ-ное  образование  по специальное

информационным специальности   «Библио-   течно- образование
ресурсам, участвует в информационная деятельность».
их духовно-
нравственном
воспитании,



профориентации и -
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.

лаборант следит за 1/0 среднее профессиональное
исправным состоянием образова-ние    без    предъявления
лаборатор-ного требований  к  стажу  работы  или
оборудования, начальное профессиональное
осуществляет его образование   и   стаж   работы   по
наладку. специальности не менее 2 лет.
Подготавливает
оборудование к
проведению
экспериментов.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного 

кадрового потенциала  образовательного учреждения  является  обеспечение в  соответствии  с 
новыми  образовательными  реалиями  и  задачами  адекватности  системы  непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 
этом  темпы  модернизации  подготовки  и  переподготовки  педагогических  кадров  должны 
опережать темпы модернизации системы образования.

План-график  повышения  квалификации  работников  образовательного  учреждения  в 
условиях введения Стандарта

ФИО Год прохождения Планируемый  год Курсы по ФГОС
курсов прохождения курсов

1
Абдулхаева Рамзия 
Абдулхаевна 2014 2017 +

2
Хабибуллина Светлана 
Александровна

2014 2017 +

3
Биттова Людмила 
Ивановна 2015

2018 +

4
Горячёв Николай 
Аркадьевич

2015 2018 +

5
Горячёва Екатерина 
Сергеевна

2015 2018 +

6
Корчагин Николай 
Иванович 2011

2014 -

7
Гизатуллина Гузель 
Гаптулмунировна 2014

2017 +

8
Прибылова Светлана 
Николаевна 2014

2017 +

9 Титова Любовь Петровна 2014 2017 +

10
Абдрахманова Гульсина 
Хафизовна

2014 2017 +

11
Сафиуллина Алися 
Камилевна

2014 2017 +



12 Титова Татьяна Сергеевна 2015 2018 +

13
Гилязова Лилия 
Габдрасиховна

2014 2017 +

14
Фазылзянова Гульназ 
Фаритовна

2014 2017 +

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации  —  профессиональ-ная  готовность
работников образования к реализации ФГОС:

• обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему 
ценностейсовременного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования;

• освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной 
программы,результатам  е  освоения  и  условиям  реализации,  а  также  системы  оценки  итоговѐ  
образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими 
ресурсами,необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 
общего  образования  является  создание  системы  методической  работы,  обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Мероприятия: 
1. Семинары, посвящ нные содержанию и ключевым особенностям ѐ ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 
позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 
ФГОС. 4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партн ров ОУ поѐ  

итогам разработки основной образовательной программы, е  отдельных разделов, проблемамѐ  
апробации и 

введения ФГОС. 

5.  Участие  педагогов  в  разработке  разделов  и  компонентов  основной  образовательной 
программы образовательного учреждения. 

6.  Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стаж рских площадок,ѐ  
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС. 

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  могут  осуществляться  в 
разныхформах: совещания при директоре,  заседания педагогического и методического советов, 
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и 
т. д. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Требованиями  Стандарта  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации  основной 
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 
по  отношению  к  начальной  ступени  общего  образования  с  уч том  специфики  возрастногоѐ  
психофизического  развития  обучающихся,  в  том  числе  особенностей  перехода  из  младшего 
школьного возраста в подростковый; 

• формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников 
образовательного процесса; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифи-кации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 182



3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы  основного 
общегообразования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих 
конституционное  право  граждан  на  бесплатное  и  общедоступное  общее  образование.  Объ мѐ  
действующих  расходных  обязательств  отражается  в  задании  учредителя  по  оказанию 
государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Задание  учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объ мов  и  качестваѐ  
предоставляемых  образовательным  учреждением  услуг  (выполне-ния  работ)  с  размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета.

Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной  образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого

финансирования. Введение норматив-ного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта.

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 
учреждения  заключается  в  определении  стоимости  стандартной  (базовой)  бюджетной 
образовательной услуги в образова-тельном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 
стоимости в предыдущем финансовом году.

Региональный  расч тный  подушевой  норматив  ѐ —это  минимально  допустимый 
объ мфинансовых средств,  необходимых для реализации основной образовательной программы вѐ  
учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расч те  на одного обучающегося в год,ѐ  
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 
местности.

Региональный расч тный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы наѐ
год:

• оплату труда работников образовательных учреждений с уч том районных коэффициентов кѐ  
заработной плате, а также отчисления; 

• расходы,  непосредственно  связанные  с  обеспечением  образовательного  процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения,  расходных материалов, 
канцелярских  товаров,  оплату  услуг  связи  в  части  расходов,  связанных  с  подключением  к 
информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 
процесса  (обучение,  повышение  квалифи-кации  педагогического  и  административно-
управленческого  персонала  образовательных  учреждений,  командировочные  расходы  и  др.),  за 
исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  коммунальных  расходов,  осуществляемых  из 
местных бюджетов. 

В  соответствии  с  расходными  обязательствами  органов  местного  самоуправления  по 
организации  предоставления  общего  образования  в  расходы  местных  бюджетов  могут  также 
включаться  расходы,  связанные  с  организацией  подвоза  обучающихся  к  образовательным 
учреждениям  и  развитием  сетевого  взаимодействия  для  реализации  основной  образовательной 
программы общего образования. 

Реализация  принципа  нормативного  подушевого  финансирования  осу-ществляется  на  тр хѐ  
следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образова-тельное учреждение); 
• образовательного учреждения. 



Порядок  определения  и  доведения  до  общеобразовательных  учреждений  бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 
обучающегося,  должен  обеспечить  нормативно-правовое  закрепление  на  региональном  уровне 
следующих положений:

—  неуменьшение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включ нным  в  величинуѐ  
регионального  расч тного  подушевого  норматива  (заработная  плата  с  начислениями,  прочиеѐ  
текущие  расходы  на  обеспечение  материальных  затрат,  непосредственно  связанных  с  учебной 
деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне  межбюджетных отношений 
(бюджет  региона  —  бюджеты  муниципальных  районов  и  городских  округов),  но  и  на  уровне 
внутрибюджетных  отношений  (муниципальный  бюджет  —  общеобразовательное  учреждение)  и 
образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расч те регионального подушевого норматива должныѐ  
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 
урочную  и  внеурочную  деятельность,  включая  все  виды  работ  (учебная,  воспитательная, 
методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательного  учреждения  осуществляется  в 
пределахобъ ма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определ нногоѐ ѐ  
в 

соответствии с региональным расч тным подушевым нормативом, количеством обучающихся иѐ  
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 
учреждения.

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 
трудаработников образовательных учреждений:

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 
части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение 
стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  заработную  плату 
руководителей,  педагогических  работников,  непосредст-венно  осуществляющих  образовательный 
процесс,  учебно-вспомогательного  и  младшего  обслуживающего  персонала  образовательного 
учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объ ма фонда оплаты труда педагогического персонала ѐ
—  70%  от  общего  объ ма  фонда  оплаты  труда.  Значение  или  диапазон  фонда  оплаты  трудаѐ  
педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 
процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 
работника  исходя из  количества  провед нных им учебных часов  и  численности  обучающихся  вѐ  
классах. 

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирую  -  щих  выплат  определяются  в 
локальных  правовых  актах  образовательного  учреждения  и  (или)  в  коллективных  договорах.  В 
локальных  правовых  актах  о  стимулирующих  выплатах  должны  быть  определены  критерии  и 
показатели  результативности  и  качества,  разработанные в  соответствии  с требованиями ФГОС к 
результатам освоения основной 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. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение  фонда  оплаты  труда  педагогического,  административно-управленческого  и 



учебно-вспомогательного персонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  в  соответствии  с 
региональными и муниципальными нормативными актами. 

В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  предусматривается  участие 
органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для  обеспечения  требований  Стандарта  на  основе  провед нного  анализа  материально-ѐ
технических  условий  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего 
образования образовательное учреждение:

1)  проводит экономический расч т стоимости обеспечения требований Стандарта  по каждойѐ  
позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 
работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 4) 
соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объ мы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельностиѐ  
обучающихся, включ нной в основную образовательную программу образовательного учреждения ѐ
(механизмы  расч та  необходимого  финансирования  ѐ представлены  в  материалах  Минобрнауки

«Модельная  методика  введения  нормативного  подушевого  финансирования  реализации 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда 
работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 
2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 
ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии
с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением 
и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партн рами,ѐ  
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 
При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

—  на  основе  договоров на  проведение  занятий  в  рамках  кружков,  секций,  клубов  и  др.  по 
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 
образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за сч т  ѐ выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 
реализацию  для  обучающихся  в  общеобразователь-ном  учреждении  широкого  спектра  программ 
внеурочной деятельности. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программ.
Территория школы расположена  в селе Шуман. Площадь  территории – 12776 кв.м., кадастровый 
номер 16:16:26 01 01:56
      В территории имеются учебное здание, хозяйственная зона, огород, цветники, физкультурно-
спортивная площадка, сад, подъездные дороги.
Общая  площадь  учебного  здания – 1825,9 кв.м.  На 1 учащегося – 7,8 кв.м.  
В  здании   имеется   спортивный  зал,  площадь  без   вспомогательных  помещений  147,8  кв.м. 
(14,8х9,96).  За последнее время приобретены  волейбольные, баскетбольные мячи. Оснащенность 
спортзала-75%.  Имеется   каток,  футбольное  поле,  площадки  для  волейбола  и  баскетбола,  для 
метания и прыжков, беговая дорожка  (730 м).



   Материально-техническая  база  и  квалифицированные  кадры  обеспечивают  выполнение 
программ по физической культуре  в  полном объеме  и  полноценной  организации  внеурочной 
спортивно-оздоровительной работы.

   В школе  есть  медицинская комната (10,9 кв.м).   Составлен договор с ФАП. Фельдшер 
организует    медицинское  обслуживание   обучающихся  в  период  учебного  года  в  медицинской 
комнате. 
     Столовая  с  обеденным  залом (50,6 кв.м.) на 47 посадочных  мест  позволяет  организацию 
горячего питания   учащихся  в  соответствии  с  требованиями  СанПиНа.
     В  последние  годы  материально-техническое  состояние  начальной   школы  систематически 
улучшается. В 2010  году  все  преподаватели  получили  ноутбуки.

Условия соответствуют требованиям ФГОС.  Школа работает в одну смену.

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта  информационно-методические условия реализации 
основной  образовательной  программы  общего  образования  обеспечиваются  современной 
информационно-образовательной средой. 

Технические  средства:  мультимедийные  проекторы  и  экраны-5;принтеры  монохромный-2;; 
цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера;  оборудование компьютерной сети; 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов,

дорожных  карт;  заключение  договоров;  подготовка  распорядительных  документов  учредителя; 
подготовка  локальных  актов  образовательного  учреждения;  подготовка  программ  формирования 
ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение  образовательного  процесса  в  информационной  среде:  творческие 
работыучителей  и  обучающихся;  осуществляется  связь  учителей,  администрации,  родителей, 
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-
ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты  на  бумажных  носителях:  учебники(органайзеры);рабочие  тетради(тетради-
тренаж ры). ѐ

Компоненты  на  CD  и  DVD:  электронные  приложения  к  учебникам;электронные 
наглядныепособия; электронные тренаж ры; электронные практикумы. ѐ

Образовательным  учреждением  определяются  необходимые  меры  и  сроки  по  приведению 
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
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