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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования                         

(далее – ООП НОО) МБОУ «Алан-Бексерская основная общеобразовательная 

школа Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» 

разработана на основе примерной основной образовательной программы начального 

общего образования одобренная решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол № 1/15 от 08 апреля 2015 года). 

        Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

 Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной  программы. 

     Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

•   программы отдельных учебных предметов, курсов; 

•   программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

•   программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

     Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

     Организационный раздел включает: 

•     базисный учебный план начального общего образования; 

•     внеурочную деятельность; 

•     годовой календарный учебный график; 

•     систему условий реализации основной образовательной программы. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
    Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования - обеспечение выполнения требований Стандарта. 

     Достижение поставленной цели при разработке и реализации  основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 
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• становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися; 
 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

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

деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (поселка, района, города). 

      В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего  общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

      Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей 

первого уровня  общего образования как фундамента всего последующего 

обучения.   Начальная школа - особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка - с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 
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• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 • с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.   

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

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне  

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

     При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися                                                     

основной образовательной программы. 

     На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

обучающихся»; 

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

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

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

 

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

     В результате изучения всех без исключения предметов на уровне  начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,  

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 



7 

 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

     Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

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

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
      Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
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• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

татарском и иностранном языках. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
     Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой  информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

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

и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

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

дистанционного общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении 

и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации  различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом  (метапредметные результаты) 

     В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом:    поиск информации и понимание прочитанного 

     Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:    преобразование и интерпретация информации 

      Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

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

Работа с текстом:  оценка информации 

     Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
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• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

     В результате изучения всех без исключения предметов на уровне  начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются 

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

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

     Выпускник научится: 

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

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации вкомпьютере. 

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

цифровых данных 

     Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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

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

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

     Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

     Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
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составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

     Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

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

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

     Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

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

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык, Родной (татарский) язык 
     В результате изучения курсов русского  языка, татарского языка обучающиеся на 

уровне  начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и татарскому языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и татарский язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

     В результате изучения курса русского языка и татарского языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому и татарскому языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и татарского  языка на следующем уровне  образования. 
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Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
     Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, 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 (татрског) литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного 

в учебнике материала); 

• находить при сомнении  в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
     Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

     Выпускник получит возможность научиться 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 имѐн существительных - род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн 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 имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 
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• 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 объѐме содержания курса); 

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

• безошибочно списывать текст объѐмом 80-90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной 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 еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

     Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 
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• составлять устный рассказ на определѐнную 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 со - относить 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). 

1.2.3. Литературное чтение, Литературное чтение на родном (татарском) языке 
     Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться 

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

 Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

     Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

     Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

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

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

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

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

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

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

     Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

     Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста 

по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. 

      Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

     Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы.  

     Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

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

чтение с учѐтом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

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

текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов); 

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

поисковое/выборочное -  в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 

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

-  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы  по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

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

другой справочной литературы; 

-для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

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

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

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и  

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 

-  для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

   Выпускник получит возможность научиться: 
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• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

     Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

     Выпускник получит  возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность  (только для художественных текстов) 

     Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

     Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевлѐнного предмета; 
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• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 
      В результате изучения иностранного языка на уровне 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. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
     Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть  небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
    Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

материале. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
  Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 
 Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
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• 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 нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 
 Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном  слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее  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 начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
 Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/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; 
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количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные 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 неопределѐнными 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 определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 
         В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на уровне 

начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического  

мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки 

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 трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм 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: 
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• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

с повседневной жизнью; 

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

 Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ 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 приближѐнно (на глаз). 

     Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

 Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию  с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

1.2.6. Окружающий мир                                                                                                                       

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне  начального 

общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 
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компонентах единого мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

     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 и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира  с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

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 еѐ реализации. 

Человек и общество 

  Выпускник научится: 
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• узнавать государственную символику Российской Федерации и Республики Татарстана; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, Республику Татарстан и ее столицу 

Казань; 

• 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) и детскую 

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности 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 еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.7. Изобразительное искусство 
     В результате изучения изобразительного искусства на уровне  начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия  о выразительных 

возможностях языка искусства. 

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 приѐмы 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 своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
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различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

Казани, 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, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно- творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 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 объѐме 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 

учѐтом 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 путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

  Значимые темы искусства. 

О чѐм 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 
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скульптуре, выражая своѐ 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 своѐ отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

1.2.8. Музыка 
     В результате изучения музыки на уровне  начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

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 своѐ 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; 



26 

 

• 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). 

1.2.9. Технология 
     В результате изучения технологии на уровне  начального общего образования 

обучающиеся получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека. 

     В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

 Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространѐнных в Татарстане традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, 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, отражѐнных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как Татарстана, 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. 
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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 приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (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 

объѐмные 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; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ  в материале. 

Практика работы на компьютере 

  Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно- двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

     Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

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

или существенных ограничений по нагрузке)                                                                                              

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 
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понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

  Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

     Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

 Выпускник научится:  

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

  Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объѐма); 
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• 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 упрощѐнным 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 

1.3.1. Общие положения 
     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

    В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

     Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности школы  и педагогических кадров.  

     Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

     При оценке результатов деятельности школы и работников образования основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

     При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
     Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
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разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне  начального общего образования. 

     Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

     Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание  своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации - учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

     Основное содержание оценки личностных результатов на уровне  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

  Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
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     Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

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

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, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне  начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

 Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе  осуществляется  оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий.  

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

     Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

     В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее - систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее - систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

 Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

     К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 
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факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю 

и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

     Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

     На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

татарскому языку и математике. 

     При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

 Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей 

(в том числе причинно- следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например 

выполняются с разными объектами - с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

     Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

    К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

     Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

     Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно - практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

      Оценка достижения этих предметных результатов  ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
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При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений                                                                                                

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений.  Оценка динамики образовательных достижений, 

как правило, имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку 

динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

     Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося.  

     Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

• представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки.  

     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 еѐ 

пределами. 

     В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие 

материалы. 

  1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения. 

     Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам: 

     • по русскому, татарскому языку и литературному чтению, литературному чтению 

на татарском языке, иностранному языку - диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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• по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний- описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний- описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.                                                  ;                                                                                          

•по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п. 

 2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

 3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.  

     По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

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

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

     Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

     На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

татарскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

     Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, 

татарскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 
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    При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, татарскому языку 

и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

     На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

     1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета.  

     Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

     2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного  овладения 

учебными действиями.  

     Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

     3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

     Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

     Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 
      В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

    Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

 

Критерии оценивания. 
Критерии оценивания планируемых предметных результатов 
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В 1 классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не 

предусмотрена система балльного оценивания по учебному предмету ОРКСЭ в 4 классе. 
Система оценивания должна:  

- дать возможность определить насколько успешно ученик освоил учебный материал или 

сформировал практический навык,  

- показывать динамику успехов обучающихся в различных сферах познавательной деятельности,  

- предусмотреть связи «учитель – ученик», «родитель - классный руководитель», «администрация 

- педагогический коллектив».  

Задачи школьной отметки:  

Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.  

Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем.  

Принципы выставления школьной отметки:  

- Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания ЗУН обучающихся, 

известные ученикам заранее.  

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

- Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об учебных достижениях 

обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты и 

сделать соответствующие выводы.  

- Незыблемость – выставленная учителем отметка не должна подвергаться сомнению каждой из 

сторон (даже в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной экзаменационной 

комиссии, экзаменатор замене не подлежит).  

 

Оценочная шкала в 1 классе 
В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается 

лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, 

личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности 

памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). Успешность освоения учебных 

программ обучающихся 1 классов в соответствии с ФГОС НОО оценивается следующими 

уровнями: 

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100%  повышенный  

66-89%  средний 

50-65%  базовый  

меньше 50% ниже базового 

 
Критерии оценивания по русскому языку 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 

учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, 

уровень сформированности  устной речи.  

Высокому  уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует письмо с 

правильной каллиграфией. Допускается 1 негрубый недочѐт.  
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Повышенному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если 

имеется 1 существенный недочѐт (несоблюдение наклона, равного расстояния между 

буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1–2 негрубых недочѐта.  

Базовому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 2-

3 существенных недочѐта (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами и 

словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 негрубых недочѐта.  

Ниже базового уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в 

целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, 

неразборчивое, с помарками.  

К числу негрубых недочѐтов относятся: частичные искажения формы букв; 

несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; выход за линию 

рабочей строки; наличие нерациональных соединений; отдельные случаи несоблюдения 

наклона.  

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо без ошибок.  

Повышенному  уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при 

котором число ошибок не превышает 2, и работа содержит не более 2-3 недочѐтов.  

Базовому уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при 

котором число ошибок не превышает 5, и работа содержит не более 3–4 недочѐтов.  

Ниже базового уровня развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо, в котором число ошибок и недочѐтов превышает указанное 

количество. 

 

Высокому  уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, 

связанные, последовательные ответы ученика без недочѐтов или допускается не более одной 

неточности в речи.  

  Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к 

требованиям, удовлетворяющим для оценки оптимального уровня, но ученик допускает 

неточности в речевом оформлении ответов.  

Базовому уровню развития устной речи соответствуют неполные, недостаточно 

последовательные ответы ученика, допускает неточности в употреблении слов и построении 

предложений.  

Ниже базового уровня развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик 

отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить 

правило примерами, излагает материал несвязно.  

 

Критерии оценивания работ по литературному чтению 
При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо 

учитывать способ чтения, беглость, правильность, выразительность, понимание 

прочитанного, владение речевыми навыками и умением работать с текстом, умение работать 

с книгой.  

Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, целыми 

словами способ чтения без ошибок при темпе не менее 30 слов в минуту (на конец учебного 

года), понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль 

и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль.  

Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 

если при чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не менее 30 слов в минуту (на 

конец учебного года). Учащийся может понять определѐнные слова при общем понимании 

прочитанного, умеет выделить главную мысль, может найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие эту мысль.  

Базовому уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если 

при чтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 25 - 30 слов в минуту. Учащийся 

не может понять определѐнные слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить 

главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль.  
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Ниже базового уровня развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при 

темпе ниже 25 слов в минуту без смысловых пауз и чѐткости произношения, непонимание 

общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию.  

Высокому  уровню развития умения работать с книгой соответствует способность 

ученика самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко вычленять на обложке и  
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прочитывать название, определять тему, сопоставлять три внешних показателя еѐ 

содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации).  

  Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует умение 

самостоятельно ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать 

название книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух 

основных внешних показателей еѐ содержания.  

Базовому уровню развития умения работать с книгой соответствует такая 

деятельность ученика, при которой он обращается к книге только после напоминания 

учителя, самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет 

и прочитывает название с помощью учителя, определяет тему, принимая во внимание 

главным образом иллюстрации на обложке и в тексте.  

Ниже базового уровня развития умения работать с книгой соответствует такая 

деятельность ученика, при которой ученик не может самостоятельно ориентироваться в 

книге, не вычленяет, не прочитывает название, не может определить тему.  

 

Критерии оценивания работ по математике 
При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо 

учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность 

умения решать простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях.  

Высокому  уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствует умение производить вычисления без ошибок.  

Повышенному уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых допущено не более 2 грубых ошибок.  

Базовому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 3 до 4 грубых ошибок.  

Ниже базового уровня развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 5 грубых ошибок.  

 

Высокому уровню  сформированности умения решать задачи соответствуют работы 

и ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно составить план, решить, 

объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи.  

  Повышенному уровню сформированности умения решать задачи соответствуют 

работы и ответы, в которых ученик сам решает задачу. При этом в работах не должно быть 

более 1 грубой и 2-3 негрубых ошибок.  

Базовому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик допускает ошибки в вычислениях, но при решении задачи сам 

исправляет или с помощью учителя. При этом в работах не должно быть более 1 грубой и 3–

4 негрубых ошибок.  

Ниже базового уровня сформированности умения решать задачи соответствуют 

работы и ответы, в которых ученик не справляется с решением задач.  

 

Высокому  уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные 

признаки, распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, циркуль.  

  Повышенному уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при 

этом ученик допускает неточности в определении существенных признаков.  

Базовому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но не 

умеет выделить существенные признаки.  

Ниже базового уровня сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях определяются знания и умения, не соответствующие указанным требованиям. 
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Критерии оценивания по окружающему миру Определение уровня развития умений и 

навыков по окружающему миру производится в соответствии с требованием программы на 

основе анализа результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 

Высокому уровню  развития этих умений и навыков соответствуют ответы, представляющие 

собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои непосредственные 

наблюдения явлений в окружающем природном и социальном мире. Ученик способен 

установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике.  

 Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют 

ответы, построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала.  

Базовому уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют 

ответы, в которых ученик неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности 

в применении своих знаний на практике.  

Ниже базового уровня развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в 

которых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

Оценочные шкалы (2-4 класс). 
Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов в соответствии с ФГОС 

НОО оценивается по пятибалльной шкале.  

Характеристика цифровой оценки (отметки) по предметам:  
Высокий уровень "5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); 

логичность и полнота изложения.  

Повышенный уровень."4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не 

более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала;  

Базовый уровень"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов 

по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса;  

Ниже базового уровня "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; на рушение логики, 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений.  

Критерии оценивания письменных работ по русскому языку 

Диктант  
Высокий уровень Оценка "5" - за работу, в которой нет ошибок.  

Высокий уровень Оценка "4" - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки.  

Базовый уровень Оценка "3" - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  

Ниже базового уровня Оценка "2" - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями:  

Учѐт ошибок в диктанте:  

 Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 

дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  

 Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Если 

ученик допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное правило, 

необходимо первые три из повторяющихся ошибки отмечать (подчеркивать), но засчитывать 

за одну ошибку. Например, если ученик допустил ошибки в трех словах с орфограммой 
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«Проверяемые безударные гласные в корне слова», то они приравниваются к одной ошибке: 

бродить, осенью, деньки (подчеркнуты три ошибки, но засчитываются они как одна 

ошибка), если далее в работе допущены ошибки на ту же орфограмму, например, в словах 

деревья, давно, стоят, каждая следующая ошибка выносится как самостоятельная. Такой 

подход позволяет выявить и учесть на следующей ступени обучения индивидуальные 

особенности ученика (например, небольшой словарный запас, неумение подобрать 

проверочное слово, плохая зрительная (моторная, долговременная) память и т. п.).  

Ошибкой считается:  

 Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

 Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы.  

Примечание:  

Исправления, допущенные учеником, не учитываются при подсчете ошибок и не влияют на 

оценку работы. Качество почерка и аккуратность оформления работы так же не влияют на 

оценку выполнения итогового диктанта.  

Грамматическое задание  
Высокий уровень :Оценка "5" - без ошибок.  

Повышенный  уровень Оценка "4" - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

Базовый уровень Оценка "3" - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

Ниже базового уровня Оценка "2" - правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

Контрольное списывание 
 Оценки Допустимое количество ошибок 

  2-й класс 3-й класс 4-й класс  

Высокий 

уровень 

«5»  Нет ошибок.  

Один недочѐт 

графического 

характера. 

Нет ошибок Нет ошибок 

Повышенный  

уровень 

«4»  1 -2 ошибки  

1 исправление  

1 ошибка  

1 исправление  

1 ошибка  

1 исправление  

Базовый 

уровень 

«3»  3 ошибки  

1 исправление  

2 ошибки  

1 исправление  

2 ошибки  

1 исправление  

 «2»  3 ошибки  

1 - 2 исправления  

3 ошибки  

1 - 2 исправления  

3 ошибки  

1 - 2 исправления  

 Оценки Допустимое количество ошибок 

  2-й класс 3-й класс 4-й класс  

Высокий 

уровень 

«5»  Нет ошибок.  

Один недочѐт 

графического 

характера. 

Нет ошибок Нет ошибок 

Повышенный  

уровень 

«4»  1 -2 ошибки  

1 исправление  

1 ошибка  

1 исправление  

1 ошибка  

1 исправление  

Базовый 

уровень 

«3»  3 ошибки  

1 исправление  

2 ошибки  

1 исправление  

2 ошибки  

1 исправление  

 «2»  3 ошибки  

1 - 2 исправления  

3 ошибки  

1 - 2 исправления  

3 ошибки  

1 - 2 исправления  

 

Словарный диктант 
Классы 2-й класс  3-й класс  4-й класс  

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

Критерии 

оценки 

«5»-без ошибок 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» - 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» -3-5 ошибок 

 

Развитие речи (сочинение и изложение)  
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В начальной школе выводится одна общая отметка за содержание и речевое оформление. 

Грамотность проверяется, но не оценивается. 

Высокий уровень Оценка "5" - правильное и последовательное воспроизведение 

авторского текста, логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических 

ошибок, богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается не более одной 

речевой неточности);  

Повышенный  уровень Оценка "4" - правильное и достаточно полное воспроизведение 

авторского текста, раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей;  

- имеются отдельные фактические и речевые неточности;  

- допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении 

текста.  

Базовый уровень Оценка "3" - допущены отклонения от авторского текста;  

- отклонение от темы;  

- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей;  

- беден словарь;  

- имеются речевые неточности;  

- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста;  

Ниже базового уровня Оценка "2" - работа не соответствует теме;  

- имеются значительные отступления от авторской темы;  

- много фактических неточностей;  

- нарушена последовательность изложения мыслей;  

- во всех частях работы отсутствует связь между ними;  

- словарь беден;  

- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

Примечание: учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные » изложения 

и сочинения.  

 

Критерии оценивания по литературному чтению 
Чтение наизусть  

Высокий уровень Оценка "5" - твѐрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  

Повышенный  уровень Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

Базовый уровень Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвѐрдое 

усвоение текста.  

Ниже базового уровня Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст  

Выразительное чтение текста  
Требования к выразительному чтению:  

1. Правильная постановка логического ударения  

2. Соблюдение пауз  

3. Правильный выбор темпа  

4. Соблюдение нужной интонации  

5. Безошибочное чтение  

Высокий уровень Оценка "5" - выполнены правильно все требования  

Повышенный  уровень Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования  

Базовый уровень Оценка "3" - допущены ошибки по трѐм требованиям  

Ниже базового уровня Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трѐм требованиям  

Чтение по ролям  

Требования к чтению по ролям:  

1. Своевременно начинать читать свои слова  

2. Подбирать правильную интонацию  

3. Читать безошибочно  

4. Читать выразительно  

Высокий уровень Оценка "5" - выполнены все требования  
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Повышенный  уровень Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию  

Базовый уровень Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям  

Ниже базового уровня Оценка "2" - допущены ошибки по трѐм требованиям  

Пересказ 

Высокий уровень Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает 

на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  

Повышенный  уровень Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.  

Базовый уровень Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Ниже базового уровня Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.  

 

Критерии оценивания по татарскому языку, литературному чтению на татарском языке 

1 класс 

Каллиграфияне бҽялҽү 

Дҿрес каллиграфия белҽн язу белем һҽм үсешнең югары дҽрҽҗҽсе белҽн бҽялҽнҽ. 1-2 тупас 
булмаган хата булырга мҿмкин. Ҽгҽр 2-3 хата( ягъни дҿрес авышмаган, хҽрефлҽр арасында тигез 
ара калмаган, хҽрефлҽр нең размеры тҿрле булса, белем һҽм үсешнең уртача дҽрҽҗҽсе белҽн 
бҽялҽнҽ.Алда санап кителгҽн күп кенҽ талҽплҽр сакланмаса , пычрак, ямьсез, бозып язылган 
булса,белем һҽм үсешнең түбҽн дҽрҽҗҽсе була. 

Тупас булмаган хаталарга керҽ : 

– хҽрефлҽрнең формасын еш бозу; 
– баш һҽм юл хҽрефлҽренең пропорциясен сакламау; 
– бозып язган хҽрефлҽрне дҿрес тоташтырмау; 
– дҽфтҽр юлыннан чыгып яки тутырып бетермичҽ язу; 
– авышлыкны, хҽреф һҽм сүзлҽр арасын сакламаган кайбер очраклар. 
Орфографияне бҽялҽү 

– Үтелгҽн материалга караган сүзлҽрне хатасыз язу белем һҽм үсешнең югары дҽрҽҗҽсе 
белҽн бҽялҽнҽ. 

– Ҽгҽр хҽреф хатасы 5тҽн артмаса һҽм 5-7 тупас булмаган хата булса, уртача дҽрҽҗҽ белҽн 

бҽялҽнҽ 

– Ҽгҽр хҽреф хатасы 5тҽн, тупас булмаган хаталар 7дҽн артса, белем һҽм үсешнең түбҽн 

дҽрҽҗҽсе белҽн бҽялҽнҽ 

Телдҽн сҿйлҽм күнекмҽсен бҽялҽү 

Телдҽн сҿйлҽмдҽ җавапның тулы һҽм тҿгҽл булуы, материалны үзлҽштерүе һҽм фикерлҽү 

дҽрҽҗҽсе, фикер эзлеклелеге, сҿйлҽм культурасы бҽялҽнҽ. Җавап тулы һҽм тҿгҽл булса, 

материалны үзлҽштерсҽ һҽм фикерлҽү дҽрҽҗҽсе, фикер эзлеклелеге, сҿйлҽм культурасы яхшы яки 

бер сҿйлҽм хатасы булса белем һҽм үсешнең югары дҽрҽҗҽсе белҽн бҽялҽнҽ. 

Җаваплар талҽплҽргҽ якын булса, җавапларда тҿгҽлсезлеклҽр булса, белем һҽм үсеш 

нең_уртача дҽрҽҗҽсе белҽн бҽялҽнҽ. 

Материалны аңлап, сорауларга тулы һҽм тҿгҽл булмаган җаваплар, мҿстҽкыйль рҽвештҽ 

мисаллар китерҽ алмыйча, ярдҽмче сораулар аша гына җавап бирсҽ,, текст белҽн эшлҽгҽн дҽ 

хаталар җибҽрсҽ, сүзлҽрне яки сүзтезмҽлҽрне дҿрес кулланмаса белем һҽм үсешнең түбҽн 

дҽрҽҗҽсе белҽн бҽялҽнҽ. 

2-4 класс 

Телдҽн сҿйлҽү белҽн бергҽ, башлангыч сыйныфларда язу күнекмҽлҽре дҽ 

формалаштырыла. 

Моның ҿчен түбҽндҽге язма эшлҽр башкарыла: 
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1) татарча сүзлҽрне, сүзтезмҽлҽрне, җҿмлҽлҽрне, текстларны күчереп яки ишетеп язу; 

2) сорауларга җавап язу; 

3) сүзлек яки контроль диктантлар язу; 

4)изложение язу; 

5)сочинение язу. 

Матур язуга караган кимчелеклҽрне тҿзҽтү дҽ язу күнегүлҽренҽ керҽ. 1 нче сыйныфта һҽр 

укучының, 2—4 нче сыйныфларда кайберлҽренең дҽфтҽрлҽренҽ аерым хҽрефлҽрне язу үрнҽклҽре 

бирелҽ. 

Матур язуның күлҽме: 1 нче сыйныфта 1 юл, 2 нче сыйныфта 2 юл, 3—4 нче сыйныфлар 

да 3 юлдан артмаска тиеш. Бу эш һҽр дҽрестҽ алып барыла: язма эшлҽр тикшерелҽ, укучылар 

белҽн бергҽ хаталарны тҿзҽтү ҿстендҽ эш үткҽрелҽ. 

Тикшерү характерындагы язма эшлҽр күлҽме 

Эш тҿрлҽре 

Сүзлек диктанты Контроль диктант Изложение Сүзлек диктанты  

 

4 5 1 1 

 

Күчереп язу ҿчен, аерым сүзлҽр, җҿмлҽлҽр, зур булмаган бҽйлҽнешле текстлар алына. 

 

Күчереп язу ҿчен сүз һҽм җҿмлҽлҽр күлҽме 

Сүзлҽр Җҿмлҽлҽр 

20-35 9-11 

 

Күчереп язуны бҽялҽү 

Пҿхтҽ итеп язылган, орфографик хаталары булмаган, лҽкин 1—2 җирдҽ хҽрефлҽрнең 

урыны алышынган булса, «5» ле куела. 

Эш бик үк чиста итеп башкарылмаса, 1—2 хата җибҽрелсҽ, хҽрефлҽрнең урыны 

алышынса, «4» ле куела. 

Язуда 3—5 хата җибҽрелсҽ яки хҽрефлҽрнең урыны алышынса, текст пҿхтҽ итеп 

язылмаса, тҿзҽтүлҽр булса, «3»ле куела. 

Хаталар саны 5 тҽн артса, тҿзҽтүлҽр күп булса, «2» ле куела. 

Диктантларны бҽялҽү 

Диктант (1 нче сыйныфта уку елының 2 нче яртысыннан уздырыла башлый), изложение, 

сочинениелҽрдҽге сүзлҽр саны түбҽндҽгечҽ була. 

Эш тҿрлҽре 

Сүзлек диктанты Контроль диктант Изложение Сочинение 

12—16 30—35 25—35 20—25 

 

Диктант итеп аерым сүзлҽр яки текст яздырыла. Аны уздыру вакытын укытучы үзе билге 

ли.Аерым сүзлҽрне дҿрес язу күнекмҽлҽрен тикшерү ҿчен, сүзлек диктантлары үткҽрелҽ. 

1—2 нче сыйныфларда орфографик хаталар гына искҽ алына. 3 нче сыйныфта аларга 

тыныш билгелҽренҽ караганнары да ҿстҽлҽ.  

Хатасыз яки тупас булмаган 1 хата җибҽрелгҽн, дҿрес каллиграфия белҽн матур итеп 

язылган эшкҽ «5» ле куела. 

3 тҽн артык хата булмаган һҽм пҿхтҽ итеп язылган; хатасыз, лҽкин тҿзҽтүлҽр белҽн бик үк 

пҿхтҽ язылмаган эшкҽ «4» ле куела. 

5 орфографик һҽм 1 пунктуацион хаталы эшкҽ «3» ле куела. 
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Изложение һҽм сочинение яздыру укучыларның язма сҿйлҽм, грамматик һҽм 

орфографик күнекмҽлҽрен тикшерергҽ ярдҽм итҽ. Бу эш алдан ҽзерлек алып барылгач уздырыла. 

1 нче сыйныфта изложение һҽм сочинение яздырылмый, ҽмма аерым очракларда икенче 

яртыеллыкта 30—35 сүздҽн торган изложение яздырырга мҿмкин. Язма эшлҽрнең бу тҿрлҽренҽ 

караган тҿп талҽплҽр: эчтҽлекне дҿрес һҽм эзлекле итеп ачып бирү, хатасыз язу. 

Изложение һҽм сочинениелҽрне бҽялҽү 

Эчтҽлек дҿрес һҽм эзлекле итеп ачылса, җҿмлҽлҽр грамматик яктан дҿрес тҿзелсҽ, хаталар 

булмаса яки 1 орфографик (1 җҿмлҽ тҿзелешендҽ) хата җибҽрелсҽ, «5» ле куела. 

Эчтҽлек дҿрес ачылып та, эзлеклелек сакланмаса яки пҿхтҽ башкарылып, эзлеклелек 

булып та, сүз сайлауда һҽм җҿмлҽ тҿзүдҽ 2—3 хата булса, «4» ле куела. 

Текстның яки рҽсемнең тҿп эчтҽлеге бирелеп тҽ, эзлеклелек сакланмаса; 4—6 

орфографик, пунктуацион хата җибҽрелсҽ; сүзлҽр кулланганда һҽм җҿмлҽлҽр тҿзегҽндҽ, 4—5 

тҿгҽлсезлек китсҽ, «3» ле куела. 

Эчтҽлек дҿрес һҽм эзлекле ачылмаса; 7—10 орфографик, пунктуацион хата җибҽрелсҽ; 

сүзлҽр кулланганда, җҿмлҽлҽр тҿзегҽндҽ, 6—7 хата китсҽ, «2» ле куела. 

Хаталарны классификациялҽү (тупас, тупас булмаган хаталар) милли мҽктҽплҽр ҿчен 

эшлҽнгҽн нормаларга туры килҽ. 

 

Грамматик күнекмҽлҽрне бҽялҽү 

Грамматик форма һҽм җҿмлҽлҽрне гамҽлдҽ дҿрес куллануны бҽялҽү телгҽ ҿйрҽтүнең 

мҿһим күрсҽткечлҽреннҽн санала. Укучыларның белем һҽм күнекмҽлҽре телдҽн һҽм язмача 

тикшерелҽ. 

Грамматик белемнҽрне бҽялҽү 

Укучы ана телендҽ ҿйрҽнелгҽн грамматик күренешлҽрне сҿйлҽмдҽ дҿрес кулланса, тупас 

булмаган 1—2 хата җибҽрсҽ, укытучыга 1—2 ҿстҽмҽ сорау бирергҽ туры килсҽ, «5» ле куела. 

Тҿп талҽплҽрне үтҽп тҽ, 2 грамматик хата ясаса, лҽкин ҿстҽмҽ сораулар саны 3 тҽн 

артмаса,«4» ле куела. 

Грамматик форма һҽм җҿмлҽлҽрне сҿйлҽмдҽ куллана белсҽ, лҽкин 4—5 грамматик хата 

җибҽрсҽ, «3» ле куела. 

Грамматик күнекмҽлҽр начар үзлҽштерелсҽ, грамматик кагыйдҽлҽрне сҿйлҽмдҽ куллана 

алмаса, хаталар 6 дан артып китсҽ, «2» ле куела. 

 

Тест эшлҽрен бҽялҽү нормалары 

Тест эшлҽре түбҽндҽгечҽ бҽялҽнҽ. Ҽгҽр укучы бирелгҽн эшнең 

90 - 100 % башкарса ―‖5‖ билгесе куела, 

70 - 89 % башкарса ―‖4‖билгесе куела, 

50 - 69 % башкарса ―‖3‖билгесе куела, 

50 % түбҽн булган очракта ―‖2‖ билгесе куела 

Ҽдҽби уку (татар телендҽ) 

1 класс 

Ҽдҽби укудан белем һҽм күнекмҽ үсешен билгелҽгҽндҽ укыган текстны аңлавы, дҿрес, 

йҿгерек, сҽнгатьле укуы, текст белҽн эшли алу һҽм сҿйлҽм күнекмҽсе булуы исҽпкҽ алына.  

Ел азагына 25-30 сүзне йҿгерек һҽм хатасыз укыса, кайбер сүзлҽрнең һҽм җҿмлҽлҽрнең 

мҽгънҽсен аңласа, текстның тҿп фикерен билгели алса һҽм тексттан шуңа дҽлиллҽр тапса, белем 

һҽм күнекмҽ үсешенең югары дҽрҽҗҽсе белҽн бҽялҽнҽ. 
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Иҗеклҽп укып, 2-4 хата җибҽрсҽ, уку тизлеге ел азагына 20-25 сүз булса, текстның тҿп 

фикерен ачыклап мисаллар китерҽ алмаса белем һҽм күнекмҽ үсешенең уртача дҽрҽҗҽ се белҽн 

бҽялҽнҽ. 

Мҽгънҽсез тукталышлар ясап, авазларны ҽйтеп бетермҽсҽ, 20дҽн ким сүз укыса, текстның 

мҽгънҽсен аңламаса, текст эчтҽлеге буенча сорауларга дҿрес җавап бирмҽсҽ, белем һҽм күнекмҽ 

үсешенең түбҽн дҽрҽҗҽсе белҽн бҽялҽнҽ 

2-4 классы 

Текст ҿстендҽ эшлҽүне бҽялҽү: 

«5» — укыганның мҽгънҽсен дҿрес аңлау; текстны сҽнгатьле уку, мҽгьнҽ ягыннан кирҽкле 

сүзлҽрне аерып күрсҽтҽ белү һҽм паузаларны саклау; укыганның эчтҽлеген җентекле һҽм сайлап 

сҿйлҽү; зур булмаган текстны мҿстҽкыйль рҽвештҽ кисҽклҽргҽ бүлҽ һҽм аларга исем куя белү, 

эчтҽлекне гади планга таянып сҿйлҽү, бирелгҽн сорауга җавапны тексттан ҿзеклҽр китереп 

ныгытып кую; ятлаган шигырьне ныклы белү һҽм аны сҽнгатьле сҿйлҽү. 

«4» — укыганның тҿп эчтҽлеген дҿрес аңлау; текстны мҿстҽкыйль рҽвештҽ кисҽклҽргҽ 

бүлгҽндҽ, кирҽкле эпизодларны тапканда, 1 — 2 тҿгҽлсезлек булу һҽм аларны укытучы 

ярдҽменнҽн башка тҿзҽтү; шигырьне яттан белү, сҽнгатьле сҿйлҽү; кирҽксез кабатлау, сүзлҽрнең 

урыннарын алмаштыру кебек тҿгҽлсезлеклҽр җибҽрү. 

«3» — укыган текстның тҿп эчтҽлеген укытучы ярдҽмендҽ билгелҽү; мҿстҽкыйль рҽвеш 

тҽ, укытучының юнҽлтүче сорауларыннан башка укыганның эчтҽлеген эзлекле итеп сҿйлҽмҽү, 

текстны кисҽклҽргҽ бүлҽ һҽм исем куя алмау, сҿйлҽм хаталарын укытучы ярдҽме белҽн генҽ 

тҿзҽтү; яттан шигырьне ныклы белмҽү. 

«2»-укыганда 6 дан артык хата җибҽрү; укыганның эчтҽлеген үзгҽртеп сҿйлҽү, ҿстҽмҽ 

сораулар булса да, текстны кисҽклҽргҽ бүлҽ алмау; ятлаган шигырьне тулысынча сҿйли ала. 

Яттан сҿйлҽүне бҽялҽү: 

―‖5‖ - ятлаган шигырьне ныклы белү һҽм аны сҽнгатьле сӛйлҽү. 

―‖4‖- шигырьне яттан белү, сҽнгатьле сӛйлҽү; кирҽксез кабатлау, сүзлҽрнең урыннарын 

алмаштыру кебек тӛгҽлсезлеклҽр җибҽрү. 

―‖3‖ - яттан шигырьне ныклы белмҽү. 

―‖2‖- ятлаган шигырьне тулысынча сҿйли алмау. 

Сҽнгатьле укуны бҽялҽү: 

Сҽнгатьле укуга талҽплҽр: Логик басымны дҿрес кую. Паузаны дҿрес саклау. Темпны 

дҿрес сайлау. Тиешле интонацияне саклау. Хатасыз уку. 

―‖5‖- барлык талҽплҽр үтҽлҽ. 

―‖4‖- бер- ике талҽп үтҽлмҽгҽн. 

―‖3‖- ҿч талҽп буенча хата киткҽн. 

―‖2‖- ҿч талҽптҽн күбрҽк хата киткҽн. 

Эчтҽлек сҿйлҽүне бҽялҽү: 

―‖5‖- укыганның эчтҽлеген мҿстҽкыйль,эзлекле итеп сҿйли, сорауларга дҿрес җавап бирҽ. 

―‖4‖- бер –ике хата җибҽрҽ, шуны үзе үк тҿзҽтҽ. 

―‖3‖-укытучының юнҽлеш бирүче сораулары ярдҽмендҽ эчтҽлек сҿйли,укыганын эзлекле 

рҽвештҽ сҿйли алмый,сҿйлҽм хаталары җибҽрҽ. 

Тест эшлҽрен бҽялҽү нормалары 

Тест эшлҽре түбҽндҽгечҽ бҽялҽнҽ. Ҽгҽр укучы бирелгҽн эшнең 

90 - 100 % башкарса ―‖5‖ билгесе куела, 

70 - 89 % башкарса ―‖4‖ билгесе куела, 

50 - 69 % башкарса ―‖3‖ билгесе куела, 

50 % түбҽн булган очракта ―‖2‖ билгесе куела 
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Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык» 

Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Низкий уровень. Оценка «2» - 39% и менее 

Базовый уровень. Оценка «3» - от 40% до 64% 

Повышенный уровень. Оценка «4» - от 65% до 84% 

Высокий уровень. Оценка «5» - от 85% до 100% 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах) 

Критерии оценки 

1.Содержание: 

2.Организация работы 

3. Лексика 

4. Грамматика 

5.Орфография и пунктуация 

Высокий уровень.  Оценка «5»: 

коммуникативная задача решена полностью. 

высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания и текст поделен на абзацы. лексика соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения. использованы разнообразные грамматические конструкции 

в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, 

либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Повышенный уровень. Оценка «4» : 

коммуникативная задача решена полностью. 

высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания и текст поделен на абзацы. 

лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но 

имеются незначительные ошибки. 
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использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки 

незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Базовый уровень. Оценка «3»: 

Коммуникативная задача решена. Высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. Местами неадекватное употребление лексики. Имеются грубые 

грамматические ошибки. Незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Низкий уровень. Оценка «2»: 

Коммуникативная задача не решена. Высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

Большое количество лексических ошибок, большое количество грамматических ошибок, 

значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 
года обучения языку); 
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Высокий уровень.  Оценка «5» 

Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. 

Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая 

инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. 

Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматич. конструкций в соответствии с задачей и требованиям 

данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. 
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Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

Повышенный уровень. Оценка «4» 

Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены 

некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация немного затруднена. 

Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

Грамматические незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические 

ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). Общая интонация обусловлена 

влиянием родного языка. 

Базовый уровень. Оценка «3» 

Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи не в 

полной мере соответствует типу задания, аргументация не на соответствующем уровне, 

нормы вежливости не соблюдены. 

Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. 

Учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок. 

Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. 

Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

Низкий уровень. Оценка «2» 

Учащийся не понимает смысла задания. Аспекты указанные в задании не учтены. 

Коммуникативная задача не решена. 

Учащийся не может построить высказывание. 

Учащийся не может грамматически верно построить высказывание. 

Речь понять не возможно. 

Критерии оценки овладения чтением. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в 

тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в 

тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической 

целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, 

то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени 

извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания 

читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением 

нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно 

очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, 

необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Высокий уровень. Оценка «5» 
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Понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, 

определить основные факты, догадаться о значении незнакомых слов из контекста, либо 

по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения несколько замедлена по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. 

Повышенный уровень. Оценка «4» 

понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Недостаточно развита языковая догадка, затруднение в 

понимании некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, чем на родном языке. 

Базовый уровень. Оценка «3» 

не совсем понятно основное содержание прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно медленнее, чем на родном языке. 

Низкий уровень. Оценка «2» 

текст не понятен или содержание текста понято неправильно, не ориентируется в тексте 

при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно медленнее, чем на родном языке. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Высокий уровень. Оценка «5» 

Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно- 

популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), использовал при 

этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку,анализ). 

Повышенный уровень. Оценка «4» 

полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Базовый уровень. Оценка «3» 

понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Низкий уровень. Оценка «2» 

текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Аудирование 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти 

ту или иную радиопередачу). 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. 

При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Базовый уровень. Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Низкий уровень. Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Критерии оценивания письменных работ по математике 
 

Работа, состоящая из выражений:  
Высокий уровень Оценка "5" - без ошибок.  
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Повышенный  уровень Оценка "4" -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.  

Базовый уровень Оценка "3" - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

ошибки.  

Ниже базового уровня Оценка "2" - 4 и более грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач:  
Высокий уровень Оценка "5" - без ошибок.  

Повышенный  уровень Оценка "4" - 1-2 негрубых ошибки.  

Базовый уровень Оценка "3" - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.  

Ниже базового уровня Оценка "2" - 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа:  

Высокий уровень Оценка "5" - без ошибок  

Повышенный уровень Оценка "4" - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче.  

Базовый уровень Оценка "3" - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, допущена ошибка в ходе 

выбора действия, или вычислительная в задаче, вычислительные ошибки в решении примеров  

Ниже базового уровня Оценка "2" - 4 грубые ошибки.  

Грубые ошибки:  

 Вычислительные ошибки в выражениях и задачах.  

 Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

 Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия).  

 Не решенная до конца задача или выражение.  

 Невыполненное задание.  

 

Негрубые ошибки:  

 Нерациональный прием вычислений.  

 Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

 Неверно сформулированный ответ задачи.  

 Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

 

В контрольной работе:  

 задания должны быть одного уровня для всего класса;  

 задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается 

для выполнения всем ученикам и их невыполнение не влияет на общую оценку работы; 

обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками;  

 оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные исправления;  

 за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.  

 

Критерии оценивания по окружающему миру 

 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе:  
Высокий уровень Оценка "5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, 

отсутствуют ошибки или имеется один недочѐт, ученик может привести примеры из 

дополнительной литературы.  

Повышенный  уровень Оценка "4" - ответ полный, но имеются незначительные нарушения 

логики изложения материала.  

Базовый уровень Оценка "3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, 

имеются отдельные нарушения в логике изложения материала. 

Ниже базового уровня Оценка "2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует 

полнота и логика изложения учебного материала.  

Ошибки и недочѐты, влияющие на снижение оценки:  

Ошибки:  

 неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия 

несущественной;  

 нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является 

существенной;  

 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного 

явления, процесса;  
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 неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по существенным 

признакам;  

 незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;  

 неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые объекты.  

 

Недочѐты:  

 преобладание при описании объекта несущественных признаков;  

 неточности в определении назначения прибора, его использование;  

 неточности при нахождении объектов на карте.  

 
Критерии оценивания практических работ по технологии 

Высокий уровень Оценка "5"  

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  

 задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии;  

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;  

 полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Повышенный  уровень Оценка "4"  

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

 задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей 

технологии изготовления;  

 в основном правильно выполняются приемы труда;  

 работа выполнялась самостоятельно;  

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;  

 полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Базовый уровень Оценка "3"  

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

 задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии изготовления;  

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

 самостоятельность в работе была низкой;  

 норма времени недовыполнена на 15-20 %;  

 не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Ниже базового уровня Оценка "2"  

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

 неправильно выполнялись многие приемы труда;  

 самостоятельность в работе почти отсутствовала;  

 норма времени недовыполнена на 20-30 %;  

 не соблюдались многие правила техники безопасности.  

 
Критерии оценивания практических работ по искусству (ИЗО) 

 

Критерии оценивания предметных умений  
Высокий уровень Оценка "5" - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; 

работа выразительна и интересна.  

Повышенный  уровень Оценка "4" - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не 

выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок.  

Базовый уровень Оценка "3" - поставленные задачи выполнены частично, работа не 

выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки.  

Оценка "2" - поставленные задачи не выполнены.  

 

Критерии оценивания по информатике 

2 класс  

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

При выполнении письменной контрольной работы выявляются полнота, прочность усвоения 

учащимися материала (теории) и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях.  

Высокий уровень Оценка "5" - при выполнении всех заданий полностью;  
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За каждое невыполненное задание оценка снижается на полбалла;  

Оценка "3" и "2" не ставится, так как ученик не справился с контрольной работой (выполнил 

половину (или меньше) заданий).  

Оценка устных ответов учащихся:  

Оценка "5", если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины;  

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Повышенный  уровень Отметкой "4", если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

"5" , но при этом имеет один из недостатков:  

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Оценка "3" и "2" не ставятся.  

3-4 класс  
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом.  

При выполнении письменной контрольной работы выявляются полнота, прочность усвоения 

учащимися материала (теории) и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях.  

Высокий уровень Оценка "5" - при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей;  

Повышенный  уровень Оценка "4" - при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки;  

Базовый уровень Оценка "3" - при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

Ниже базового уровня Оценка "2" - если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала).  

Оценка устных ответов учащихся 

Высокий уровень Оценка "5", если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметкой "4", если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку "5" , но при этом 

имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка "3" и "2" не ставятся. 

3-4 класс 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 
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При выполнении письменной контрольной работы выявляются полнота, прочность усвоения 

учащимися материала (теории) и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 
Высокий уровень Оценка "5" - при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей; 

Повышенный  уровень Оценка "4" - при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

Базовый уровень Оценка "3" - при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

Ниже базового уровня Оценка "2" - если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала). 

Оценка устных ответов учащихся: 

Высокий уровень Оценка "5" если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины;  

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Повышенный  уровень Оценка "4" если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

"5", но при этом имеет один из недостатков:  

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Базовый уровень Оценка "3" ставится в следующих случаях:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, определенные настоящей программой.  

Ниже базового уровня Оценка "2" ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя.  

Критерии оценивания по предмету «Музыка» 

 
Основной целью оценки в рамках данного курса является формирование положительной 

познавательной мотивации учащихся. Поэтому обязательными является выполнение 

перечисленных ниже требований:  

1) Оцениваются только достижения, отрицательные оценки исключены.  

2) Основным критерием оценки является учебный труд ученика, вложенные им усилия и 

положительная динамика результатов относительно себя.  

3) Качества личности детей не оцениваются, по результатам соответствующих тестов и анкет 

никакие оценки не выставляются.  

4) Основной акцент в системе оценивания должен быть сделан на самооценке детьми своих 

достижений: ежедневно по изучаемой теме с помощью «Копилки достижений» и один раз в 

неделю на основании полученных результатов – на «Лесенке успеха» в учебном пособии.  

Критерии оценивания предметных умений  

Высокий уровень Оценка "5" – все поставленные задачи выполнены. Ученик сам фиксирует свои 

достижения и проблемы (то, над чем ему еще надо поработать), предлагает свой вариант 

итоговой оценки, сравнивает свой вариант с вариантом, обоснованным учителем, и, если 

потребуется, сам может скорректировать свой выбор. ( Аналогом отметок могут быть оценки: 

«Молодец!», «Отлично!» и др.)  
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Повышенный  уровень Оценка "4" – некоторые поставленные задачи выполнены с помощью 

учителя. ( Аналогом отметок могут быть оценки: «Хорошо!», «Будь внимательнее!» и др.)  

Базовый уровень Оценка "3" – все поставленные задачи выполнены с помощью учителя. ( 

Аналогом отметок могут быть оценки: «Зачет», «Подумай еще!» и др.)  

Ниже базового уровня  Оценка "2" – не ставится.  

Критерии оценивания презентаций  

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе 

PowerPoint.  

Высокий уровень Оценка "5" - ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям.  

Повышенный уровень Оценка "4" - ставится за небольшие несоответствия выдвинутым 

требованиям.  

 Критерии оценивания по физической культуре 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 
количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 
физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 
содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, 

что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя 

реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, 
учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный период 
времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, 
психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально 
тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о 
повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

И т о г о в а я оценка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть, за 
учебный год. Она включает в себя текущие оценки, полученные учащимися за овладение всеми 
составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также 
отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность. 

К р и т е р и и о ц е н и в а н и я у с п е в а е м о с т и по базовым составляющим 
физической подготовки учащихся: 

I. Знания 
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 
показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 
применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 
беседы (без вызова из строя), тестирование. 

Высокий уровень Оценка «5»  
За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала; 
логично его излагает, используя в деятельности 

Повышенный уровень. Оценка «4»  
За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и незначительные 
ошибки 

Базовый уровень. Оценка «3»  
За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в знании 
материала, нет должной аргументации и умения использовать 
знания на практике 

Ниже базового Оценка «2» 
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За незнание материала программы. 
 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие м е т о д ы : наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 
упражнений и комбинированный метод. 

Высокий уровень  Оценка «5» 
Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с  отличной осанкой, в 
надлежащем ритме;  

ученик понимает сущность движения, его назначение, может разобраться в движении, 
объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать в нестандартных условиях; может 
определить и исправить ошибки, допущенные другим учеником; уверенно выполняет учебный 
норматив 

Повышенный уровень Оценка «4» 
При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но допустил не 

более двух незначительных ошибок 
Базовый уровень. Оценка «3»  
Двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений, 
неуверенности. 

Учащийся не может выполнить движение в нестандартных и сложных в сравнении 
с уроком условиях. 

Ниже базового Оценка «2» 

Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено более двух 

значительных или одна грубая ошибка 

 

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Высокий уровень  Оценка «5» 

Учащийся умеет: 

– самостоятельно организовать место занятий; 

– подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; 

– контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги 

Повышенный уровень Оценка 4  

Учащийся: 

– организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с незначительной помощью; 
– допускает незначительные ошибки в  подборе средств; 
– контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги 

Базовый уровень. Оценка «3»  
Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с  помощью учителя или не 
выполняется один из пунктов 

Ниже базового Оценка «2» 
Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов 
 
IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

Высокий уровень  Оценка «5» 
Исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой 
физического воспитания, которая отвечает требованиям государственного 
стандарта и обязательного минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому 
приросту ученика в показателях физической подготовленности за определенный период времени 

Повышенный уровень Оценка 4  
Исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и 
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достаточному темпу прироста  
Базовый уровень. Оценка «3»  
Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и 

незначительному приросту 
Ниже базового Оценка «2» 
Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста показателей 

физической подготовленности 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности 

(темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает 

основание учителю для выставления высокой оценки.) 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 
 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 
     Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

     Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

     Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 
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• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
     За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

     По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

     Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности  человека за благосостояние общества; 

-  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

-  доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-  уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

-  принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

-  ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

-  формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

-  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

-  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: 
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-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

-  развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

-  формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

-  формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

     Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на уровне  начального                

общего образования 
     Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

     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-разделѐнной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
     В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

       Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
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• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

     Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ 

специально- предметного содержания. 

     Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
     В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 
  Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

     Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать 

на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

  Познавательные универсальные учебные 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; 
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• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

     Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

     знаково-символические действия: 

• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

     Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

     Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

  Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

     К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

     Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
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психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения 

задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 

т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребѐнка. 

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

      По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

     Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самойдеятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
     Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

     На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

     Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

       В частности, учебные предметы «Русский язык», «Татарский язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково - символических 

действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и татарского языка создаѐт условия для формирования языкового 
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чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на татарском языке». 
     Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

     Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. 

     Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно - нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На уровне начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

     Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на татарском 

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать  

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для 

собеседника форме. 

      Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий - 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 
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общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

     Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение 

задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе 

плана). 

  «Математика и информатика». На уровне начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности  шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как 

универсального учебного действия. 

     Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

     В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

Республики Татарстан, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, Республику 

Татарстан и его столицу Казань; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

• формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

     В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

      Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 
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• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

  «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

     Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям - целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

     В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности,  толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении.                     

      Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. 

     Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

     В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 
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• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических  

новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

     Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

     «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
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оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 
 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся 
       В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными 

методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно- образовательной среды.  Ориентировка 

младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на уровне начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

     Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. 

     В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности  проходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

     При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

     При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

     При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиа сообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

     ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
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     Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ- компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов.       

      Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

     Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

  Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

 Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в 

объѐме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

  Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

  Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

  Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

   Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

  Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

  Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

 Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

  Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ - 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 
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коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности 

и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора. 

     Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. 
      Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ- 

компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем самым 

обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

     Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено  на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах. 

 Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся  
 «Русский язык», «Родной (татарский) язык». Различные способы передачи 

информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и 

способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными 

правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

  «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (татарском) языке».  
Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.  

     Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео - и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

 «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением.  

      Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио - и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

  «Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, 

а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 



70 

 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа 

с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

 «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях.  

     Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

 «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

 «Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание,  изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 

работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации 

с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 
     Проблема организации преемственности  обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 

образовательного учреждения  в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего  образования, и, наконец, в высшее 

учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

      Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

      Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень 

основного общего образования. 

     Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

     Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

      Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 
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социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

      Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

     Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.         

     Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой - развитие 

любознательности и умственной активности.  

      Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность  

выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем 

и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции 

и самосознания характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается  в освоении ребѐнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребѐнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

     Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. 

Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости 

внимания. 

     Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и 
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деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

     Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

     Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на уровень основного общего образования с учѐтом возможного 

возникновения определѐнных трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и   

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 
     Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

     Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

     Начальное образование призвано решать свою главную задачу - закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

     Особенностью содержания современного начального образования является не только 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-

компетентности обучающихся. 

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

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

каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 
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узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

     Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 

      Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии - 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии - важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

      Начальный уровень общего образования вносит вклад в социально - личностное 

развитие ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и 

самокритичной. 

      Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

     Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

     В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

на уровне  начального общего образования. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык.  

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

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

  Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 
 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.  

     Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

 Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

 Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука.  

     Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

  Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

     Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

      Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

      Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

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

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
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предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов 

и последовательности правильного списывания текста.  

     Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

      Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  

     Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

      Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

      Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

      Систематический курс 
      Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости - мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости 

согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный 

ударный - безударный; согласный твѐрдый - мягкий, парный - непарный; согласный 

звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

      Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

     Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными.  

         Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца.  

     Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

     Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов 

и антонимов. 

     Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

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

собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн 

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

существительных.  

     Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имѐн прилагательных. 

    Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений.  

    Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов 

по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

     Наречие. Значение и употребление в речи. 

     Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

     Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

     Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

     Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

     Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

     Различение простых и сложных предложений. 

     Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 

      Применение правил правописания: 

• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

• сочетания  ЧК-чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
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• безударные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

      Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

     Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

     Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

     Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

     Последовательность предложений в тексте. 

     Последовательность частей текста (абзацев). 

      Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

     План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

      Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

      Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

      Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

     Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения- повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
 

2.2.2.2. Родной (татарский) язык (татарская группа).  

     Тел системасы 
     «Фонетика, орфография һҽм графика» бүлегендҽ башлангыч сыйныфларда 

укучылар: 

• аваз һҽм хҽрефлҽрне аерырга ҿйрҽнҽ; 

• татар телендҽге авазларга характеристика бирҽ белҽ: сузык авазларның калын һҽм 

нечкҽ, тартык авазларның яңгырау һҽм саңгырау булуы, аларга бҽйле тҿп фонетик 

законнар (сингармонизм, ирен гармониясе); 

• татар алфавитын, андагы хҽрефлҽрнең урнашу тҽртибен белҽ, сүзлҽрне алфавит 

тҽртибендҽ урнаштыру һҽм кирҽкле мҽгълүматны эзлҽп табу ҿчен, алфавиттан 

файдаланырга ҿйрҽнҽ. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ: 

• сүзлҽргҽ фонетик-график (аваз-хҽреф) анализы ясый, дҽреслектҽге үрнҽк буенча 

сүзлҽрне мҿстҽкыйль рҽвештҽ тикшерҽ һҽм аның дҿреслеген дҽлилли; 
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• дҽреслектҽ бирелгҽн материал күлҽмендҽ укучы үзенең һҽм ҽңгҽмҽдҽше сҿйлҽмендҽ 

татар ҽдҽби теле нормаларын саклый; 

• сүзне дҿрес ҽйтү-ҽйтмҽве яки сүз басымын дҿрес кую-куймавы хакында икелҽнгҽн 

очракта, укучы үз җавабының дҿреслеген дҽреслектҽге сүзлекчҽдҽн карап яки 

укытучыдан мҿстҽкыйль рҽвештҽ сорап белҽ ала. 

     «Сүз тҿзелеше (морфемика)» бүлегендҽ укучы түбҽндҽгелҽрне ҿйрҽнҽ: 

• сүзлҽрнең тамырын билгели; 

• тҿрле сүз тҿркемнҽрен ясаучы кушымчаларны таба һҽм күрсҽтҽ; 

• тамырдаш сүзлҽрне сүз формаларыннан аера белҽ. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ: 

• мҽгънҽле кисҽклҽренең чиклҽре ачык күренеп торган сүзлҽрнең тҿзелешен дҽреслектҽ 

бирелгҽн күлҽмдҽ тикшерҽ (тартымын, булса, ясагыч кушымчаларын, нигезен билгели); 

• сүзнең дҿрес тикшерелүен бҽяли белҽ. 

     «Лексикология» бүлегендҽ укучылар түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерҽ: 

• мҽгънҽсе ачыкланырга тиешле сүзлҽрне таба белҽ; 

• тексттагы (җҿмлҽдҽге) сүзнең мҽгънҽсен ачыклый белҽ яки аны аңлатмалы сүзлек 

ярдҽмендҽ аера. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ: 

• текстта (җҿмлҽдҽ) кабатлаулар булмасын ҿчен, аерым сүзлҽрнең синонимнарын 

таба; 

• предмет, күренеш һҽм тҿшенчҽлҽргҽ чагыштырма характеристика бирү ҿчен, 

антонимнар таба; 

• текстта (җҿмлҽдҽ) сүзлҽрнең туры һҽм күчерелмҽ мҽгънҽсен аера белҽ; 

 • текстта (җҿмлҽдҽ) сүзлҽрнең урынлы кулланылу-кулланылмавын аера белҽ; 

• аралашканда кулланыр ҿчен, кирҽкле сүзлҽрне дҿрес сайлый. 

      «Морфология» бүлегендҽ укучы түбҽндҽгелҽрне ҿйрҽнҽ: 

• исемнҽрнең мҽгънҽсен, сорауларын, грамматик билгелҽрен (берлек һҽм күплек сан 

формаларын, килеш һҽм тартым белҽн тҿрлҽнүен) үзлҽштерҽ; 

• сыйфатларның мҽгънҽсен, сорауларын, дҽрҽҗҽ формаларын ҿйрҽнҽ; 

• микъдар һҽм тҽртип саннарының мҽгънҽсен, сорауларын ҿйрҽнҽ; 

• фигыльлҽрнең мҽгънҽсен, сорауларын, барлык-юклык, хҽзерге, үткҽн, килҽчҽк 

заманнар, зат-сан формаларын билгели. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ: 

• зат алмашлыклары, кайбер рҽвешлҽр, бҽйлеклҽр турында мҽгълүмат ала; 

• ҿйрҽнелгҽн сүз тҿркемнҽренҽ дҽреслектҽ бирелгҽн материал күлҽмендҽ морфологик 

анализ ясый, аның дҿреслеген бҽяли; 

• тҽкъдим ителгҽн тексттан (җҿмлҽдҽн) ҿйрҽнелгҽн сүз тҿркемнҽрен таба. 

      «Синтаксис» бүлеге түбҽндҽгелҽрне күз алдында тота: 

• укучы сүз, сүзтезмҽ һҽм җҿмлҽлҽрне бер-берсеннҽн аерырга ҿйрҽнҽ; 

•сораулар куеп, сүзтезмҽдҽге һҽм җҿмлҽдҽге сүзлҽр арасындагы мҽгънҽ бҽйлҽнешен 

ачыклый; 

җҿмлҽлҽрнең ҽйтү максаты буенча тҿрлҽрен (хикҽя, боеру, тойгылы, сорау) билгели; 

• җҿмлҽдҽге тойгылы һҽм тойгысыз интонацияне аера; 

• җҿмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽрен таба; 

• тиңдҽш кисҽкле җҿмлҽлҽрне аера. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ: 

• аергыч, тҽмамлык һҽм хҽллҽрне аера; 
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• гади җҿмлҽлҽргҽ дҽреслектҽ бирелгҽн материал күлҽмендҽ синтаксик анализ ясый 

(җҿмлҽ кисҽклҽрен билгели), тикшерүнең дҿреслеген бҽяли; 

• гади һҽм кушма җҿмлҽлҽрне аера. 

     «Орфография һҽм пунктуация» бүлегендҽ укучы: 

• дҿрес язу кагыйдҽлҽрен ҿйрҽнелгҽн күлҽмдҽ куллана; 

• сүзнең дҿрес язылышын орфографик сүзлектҽн карап билгели; 

• 80–90 сүзле текстны хатасыз итеп күчереп яза; 

• ҿйрҽнелгҽн кагыйдҽлҽргҽ туры килгҽн 75–80 сүзле текстны диктант итеп яза; 

• үзе язган яки бирелгҽн тексттагы орфографик һҽм пунктуацион хаталарны таба һҽм 

тҿзҽтҽ. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ: 

• орфографик хата җибҽрү ихтималы булган урынны белҽ; 

• тиешле орфограммага туры килгҽн мисалларны сайлый; 

• текст тҿзегҽндҽ, аны орфографик һҽм пунктуацион хаталар  җибҽрмҽслек итеп 

үзгҽртҽ ала; 

• хаталарны тҿзҽткҽндҽ, аларның сҽбҽплҽрен аңлый, алга таба хата җибҽрмҽү 

юлларын ачыклый. 

      «Сҿйлҽм үстерү» бүлегендҽ укучы: 

дҽрестҽ, мҽктҽптҽ, тормыш-кҿнкүрештҽ, тҿрле яшьтҽге таныш яки таныш булмаган 

кешелҽр белҽн телдҽн аралашканда, тел берҽмлеклҽрен урынлы файдалана; 

• кҿндҽлек тормышта сҿйлҽм ҽдҽбен һҽм телдҽн аралашу нормаларын саклый 

(ҽңгҽмҽдҽшен тыңлый белҽ, дҿрес җавап бирҽ, сҿйлҽшүне дҽвам итҽ ала); 

• сҿйлҽм вакытында үз фикерен яклый һҽм аның дҿреслеген дҽлилли белҽ; 

• текстка исем бирҽ; 

• текст буенча план тҿзи; 

• хат, открытка яки записка кебек зур булмаган текстлар яза. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ: 

• текстның эчтҽлеген башка зат (үтҽүче) исеменнҽн сҿйли; 

• аерым темага караган сурҽтлҽү, хикҽялҽү характерындагы хикҽяне телдҽн тҿзи; 

• җҿмлҽдҽге урыннары алышынган сүзлҽрне дҿресли, сүз тҽртибен мҽгънҽсенҽ  карап 

үзгҽртҽ; 

• сҿйлҽм ҽдҽбе сакланмаган текстларны тҿзҽтҽ; 

• изложение һҽм сочинение язуның ҿйрҽнелгҽн тҽртибен саклый; язган изложение 

тексты белҽн тҿп вариантны чагыштыра, сочинение язганда, алга куелган максат һҽм 

бурычларның үтҽлешен билгели; 

• интерактив формада аралашканда (СМС-хҽбҽрлҽр, электрон почта, Интернет), 

сҿйлҽм ҽдҽбе кагыйдҽлҽрен үти һ.б. 

Сҿйлҽм эчтҽлеге 

Тыңлап аңлау. Тыңланган текстның эчтҽлегенҽ тҿшенү, аның буенча бирелгҽн 

сорауларга җавап бирү, ҽңгҽмҽ үткҽрү. 

Телдҽн сҿйлҽм. Сҿйлҽм ситуациясенҽ бҽйле рҽвештҽ ҿйрҽнгҽн тел берҽмлеклҽрен 

куллана белү. Телнең орфоэпик һҽм интонацион нормаларын саклап, диалогик һҽм 

монологик сҿйлҽмдҽ катнашу. Аерым темаларга караган сҿйлҽм ҽдҽбе үрнҽклҽрен дҿрес 

файдалану. 

Уку. Бирелгҽн текстның эчтҽлеген аңлап, орфоэпик нормаларны саклап уку. 

Андагы җҿмлҽлҽрне синтагмаларга бүлеп, сҿйлҽм яңалыгын белдергҽн кисҽклҽргҽ логик 

басым ясап һҽм йҿгерек укый белү. Текстның темасын һҽм тҿп фикерен билгелҽү. 
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Язу. Грамотага ҿйрҽтү чорында хҽреф, аваз кушылмасы, иҗек, сүз һҽм җҿмлҽ язу. 

Ҿйрҽнелгҽн кагыйдҽлҽргҽ туры килҽ торган текстны ҽйтеп яздыру һҽм күчереп язу. 

Укылган һҽм тыңланган текстның эчтҽлеген телдҽн яки язмача (сайлап) белдерү. Балалар 

ҿчен кызыклы булган темаларга сюжетлы картина, ҽдҽби ҽсҽр, видеоязма фрагментын 

карап, үзе күргҽннҽргҽ нигезлҽнеп һ.б.ш. типтагы кечкенҽ күлҽмле текст тҿзү. 

Фонетика. Авазлар. Ҽйтелгҽн сүздҽн аерым сузык яки тартык авазны аерып алу. 

Сүздҽге авазларның санын һҽм эзлеклелеген билгелҽү. Бер яки берничҽ аваз белҽн 

аерыла торган сүзлҽрне чагыштыру. 

Сузык һҽм тартык авазларны, калын һҽм нечкҽ сузыкларны, басымлы һҽм 

басымсыз сузыкларны, яңгырау һҽм саңгырау тартык авазларны аеру. 

Иҗек. Сүзлҽрне иҗеклҽргҽ бүлү, сүз басымы билгелҽү. 

Графика. Хҽреф һҽм аваз турында тҿшенчҽ. Сузык һҽм тартык авазлар. Калын 

һҽм нечкҽ сузыклар, аларны белдергҽн хҽрефлҽр. Калын һҽм нечкҽ ҽйтелешле сүзлҽрне 

чагыштыру, алардагы сузык авазларның ҽһҽмияте. Е – ѐ, ю, я хҽрефлҽре. Калынлык (ъ) 

һҽм нечкҽлек (ь) билгелҽре. 

Уку. Иҗеклҽп уку күнекмҽлҽрен булдыру (сузык аваз хҽрефлҽренҽ карап, 

сүзлҽрне калын яки нечкҽ итеп уку). Ҽдҽби ҽйтелеш нормаларын саклап, иҗеклҽрне һҽм 

сүзлҽрне тиешле тизлектҽ салмак уку. Сүзлҽрне, сүзтезмҽлҽрне, җҿмлҽлҽрне һҽм кыска 

текстларны аңлап уку, гади җҿмлҽ ахырындагы тыныш билгелҽренҽ, җҿмлҽдҽге тиңдҽш 

кисҽклҽргҽ, эндҽш сүзлҽргҽ игътибар итеп, тиешле интонация һҽм паузалар белҽн уку. Зур 

булмаган текстны һҽм шигырьлҽрне аңлап, сҽнгатьле итеп уку күнекмҽлҽрен үстерү. 

Сүзлҽрне ҽйтелеш нормаларын саклап уку. 

Язу. Язганда тиешле гигиена талҽплҽрен үтҽү. Кул һҽм бармак мускулларының 

җитез һҽм ритмик хҽрҽкҽт итүлҽренҽ ирешү. Баш һҽм юл хҽрефлҽренең язылышы. 

Гигиена нормаларын саклап, хҽрефлҽр, иҗеклҽр, сүзлҽр, җҿмлҽлҽр язу. Ҽйтелеше белҽн 

язылышы арасында аерма булмаган сүз һҽм җҿмлҽлҽрне ҽйтеп яздыру. Дҿрес күчереп 

язу алымнарын һҽм эзлеклелеген үзлҽштерү. Сүзлҽр арасында буш урын калдыру, 

юлдан-юлга күчерү билгесе кую кебек график чараларның функциясен аңлау. 

     Сүз һҽм җҿмлҽ. Сүз һҽм аның лексик мҽгънҽсе. Сүзлҽрнең мҽгънҽ ягыннан тҿрлҽре. 

Сүз һҽм җҿмлҽне аеру. Җҿмлҽдҽге сүзлҽрне, аларның урнашу тҽртибен үзгҽртү. 

     Орфография. Дҿрес язу кагыйдҽлҽре һҽм аларның кулланылышы белҽн таныштыру: 

•    о, ҿ хҽрефлҽренең татар сүзлҽренең беренче иҗегендҽ генҽ язылуы; 

•  җҿмлҽ башындагы сүзне баш хҽреф белҽн язу, җҿмлҽ ахырында     нокта, сорау һҽм 

ҿндҽү билгелҽрен кую; 

•   сүзлҽрне иҗеклҽргҽ бүлү һҽм юлдан-юлга иҗеклҽп дҿрес күчерү. 

     Сҿйлҽм үстерү. Үзең укыган яки тыңлаган текстның эчтҽлеген аңлау. Сюжетлы 

рҽсемнҽр, уйнаган уеннар, күзҽтүлҽр буенча зур булмаган хикҽялҽр тҿзү. 

     Систематик курс 

     Фонетика һҽм орфоэпия. Сузык һҽм тартык авазларны аеру. Сүзлҽрдҽ басымлы һҽм 

басымсыз сузык авазларны табу. Нечкҽ һҽм калын тартык авазларны аеру, парлы һҽм 

парсыз тартык авазларны билгелҽү. Яңгырау һҽм саңгырау тартыкларны аеру, аларның 

парларын билгелҽү. Авазларга характеристика бирү: сузык-тартык; басымлы-басымсыз; 
калын-нечкҽ сузыклар; яңгырау-саңгырау тартыклар. Сүзне иҗеклҽргҽ бүлү. Авазларның 

хҽзерге ҽдҽби тел нормаларына туры килгҽн ҽйтелеше. Сүз басымы. Сүзгҽ фонетик 

анализ элементлары.  

     Графика. Аваз һҽм хҽрефне аеру. Язуда тартык авазларның калынлыгын һҽм 

нечкҽлеген билгелҽү. Язуда калынлык (ъ) һҽм нечкҽлек (ь) билгелҽрен куллану. Е – ѐ, ю, 

я хҽрефлҽре булган сүзлҽрдҽ авазларны һҽм хҽрефлҽрне билгелҽү. Сүзлҽр арасында буш 

урын калдыру, юлдан-юлга күчерү билгесе кую, абзац кебек график чараларны куллану.  

Алфавиттагы хҽрефлҽрнең исемен, аларның урнашу тҽртибен белү. Сүзлеклҽр, 

белешмҽлеклҽр, каталоглар белҽн эшлҽгҽндҽ, алфавиттан файдалана белү. 
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     Лексикология. Сүзне яңгыраш һҽм мҽгънҽ бердҽмлеге буларак аңлау. Мҽгънҽсе 

тҿгҽллек талҽп итҽ торган сүзлҽрне барлау. Сүзнең мҽгънҽсен тексттан яки аңлатмалы 

сүзлек ярдҽмендҽ билгелҽү. Сүзнең бер һҽм күп мҽгънҽле, туры һҽм күчерелмҽ мҽгънҽле 

булуын, синоним һҽм антонимнарның сҿйлҽмдҽ кулланылышын күзҽтү. 

     Сүз тҿзелеше. Тамырдаш сүзлҽр турында тҿшенчҽ бирү. Аларны омонимнардан аеру. 

Сүз тамыры һҽм кушымчаны билгелҽү. Сүз ясагыч кушымчалар турында тҿшенчҽ бирү. 

Тамырдаш сүзлҽрнең тҿрле сүз ясагыч кушымчалар ярдҽмендҽ ясалуы. Сүз составын 

тикшерү күнегүлҽре үтҽү. 

     Морфология. Сүз тҿркемнҽре турында тҿшенчҽ бирү. Исем, аның мҽгънҽсе һҽм 

сҿйлҽмдҽ кулланылышы. Исемнҽрнең сораулары. Кем? Нҽрсҽ? сорауларына җавап 

биргҽн исемнҽрне аеру. Ялгызлык һҽм уртаклык исемнҽрне таба белү. Исемнҽрнең 

берлек һҽм күплек сан формалары. Исемнҽрнең килеш белҽн тҿрлҽнеше. Килеш 

сораулары. Исемнең тартым белҽн тҿрлҽнеше. Исемгҽ морфологик анализ ясау 

күнегүлҽре. 

Сыйфат, аның мҽгънҽсе һҽм сҿйлҽмдҽ кулланылышы. Сыйфатның сораулары. 

Сыйфатның тҿрле (тҿс, форма, күлҽм, характер һ.б.) билгелҽрне белдерүе. Сыйфатның 

исемгҽ бҽйлҽнеп килүе. Сыйфат дҽрҽҗҽлҽре. Сыйфатка морфологик анализ ясау.  

Алмашлык. Алмашлык турында гомуми тҿшенчҽ. Зат алмашлыклары, мҽгънҽсе һҽм 

сҿйлҽмдҽ кулланылышы. Берлек һҽм күплек сандагы I, II, III зат алмашлыклары, 

аларның килеш белҽн тҿрлҽнеше. 

Фигыль, аның мҽгънҽсе һҽм сҿйлҽмдҽ кулланылышы. Нишли? Нишлҽде? Нишлҽр? 

сорауларына җавап биргҽн фигыльлҽрне аеру. Фигыльнең зат-сан белҽн тҿрлҽнүе. Аның 

тҿрле заман формалары (хҽзерге, үткҽн, килҽчҽк заманнар). Фигыльнең барлыкта һҽм 

юклыкта килүе. Фигыльгҽ морфологик анализ ясау. 

Рҽвеш, аның мҽгънҽсе, сораулары һҽм сҿйлҽмдҽ кулланылышы. 

Бҽйлеклҽр, аларның сҿйлҽмдҽге ҽһҽмияте. 

Кисҽкчҽлҽр (да, дҽ, та, тҽ, гына, генҽ, кына, кенҽ, ук, үк, ич, бит). Аларның дҿрес 

язылышы.  

     Синтаксис. Сүз, сүзтезмҽ һҽм җҿмлҽлҽрне аеру, аларның аермалы якларын аңлау. 

Ҽйтү максаты ягыннан хикҽя, сорау, боеру, тойгылы җҿмлҽлҽр һҽм аларны дҿрес 

интонация белҽн уку, алардан соң тыныш билгелҽрен кую. 

    Җҿмлҽ. Җҿмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽре турында тҿшенчҽ. Сүзтезмҽдҽге сүзлҽр 

һҽм җҿмлҽ кисҽклҽре арасында мҽгънҽ бҽйлҽнешен сораулар ярдҽмендҽ ачыклау.  

    Теркҽгечле (һҽм, ҽ, лҽкин) һҽм теркҽгечсез тиңдҽш кисҽкле җҿмлҽлҽрне табу һҽм 

мҿстҽкыйль тҿзү. Тиңдҽш кисҽкле җҿмлҽлҽрдҽ санау интонациясе. 

     Гади һҽм кушма җҿмлҽлҽрне аеру. 

Орфографик һҽм пунктуация. Орфографик зирҽклек тҽрбиялҽү.  

Дҿрес язу кагыйдҽлҽрен куллану: 

•  сузык аваз хҽрефлҽрен дҿрес язу кагыйдҽлҽре; 

•  тартык аваз хҽрефлҽрен дҿрес язу; 

•  сүзне юлдан-юлга күчерү; 

•  җҿмлҽ башындагы беренче сүзне һҽм ялгызлык исемнҽрне баш хҽреф белҽн язу; 

•  калынлык (ъ) һҽм нечкҽлек (ь) билгелҽре; 

•  һҽмзҽ [ ‘ ] авазын белдерү; 

•  җҿмлҽ ахырында нокта, сорау һҽм ҿндҽү билгелҽре; 

т•  иңдҽш кисҽкле җҿмлҽлҽрдҽ ҿтер кую. 

     Сҿйлҽм үстерү. Аралашу ситуациясен – аралашу кем белҽн, кайда, нинди максат 

белҽн башкарылуын аңлау. Үз фикереңне ҽйтү һҽм аны дҽлиллҽү. Ҽңгҽмҽ үткҽрүнең тҿп 

күнекмҽлҽрен үзлҽштерү (сүз башлау, ҽңгҽмҽгҽ кушылу, аны дҽвам итү, игътибарны 

җҽлеп итү һ.б.). Уку, кҿндҽлек аралашу шартларында сҿйлҽм ҽдҽбе нормаларын 

үзлҽштерү (сҽламлҽү, хушлашу, гафу үтенү, рҽхмҽт ҽйтү, сорау белҽн мҿрҽҗҽгать итү). 

Татар телен йомшаграк белүче кешелҽр белҽн аралашканда сҿйлҽм ҽдҽбе үзенчҽлеклҽре. 
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Аерым темага караган сҿйлҽм текстлары (сурҽтлҽү яки хикҽялҽү формасында) кулланып, 

телдҽн монологик сҿйлҽм оештыру. 

Текст. Текст билгелҽре. Тексттагы җҿмлҽлҽрнең мҽгънҽ бердҽмлеге. Текстка исем бирү. 

Тексттагы җҿмлҽлҽрнең эзлеклелеге. Текст кисҽклҽренең (ҿлешлҽренең) эзлеклелеге 

(абзац). 

Текст буенча комплекслы эш: аңа исем бирү, җҿмлҽ һҽм текст кисҽклҽренең 

эзлеклелеген аңлау. 

Текст планы. Бирелгҽн текст буенча план тҿзү яки бирелгҽн план буенча үз текстыңны 

тҿзү. 

Текст типлары: сурҽтлҽү, хикҽялҽү формасындагы текстлар. Аларның үзенчҽлеклҽре. 

Котлау тексты һҽм хат язу. Язма сҿйлҽмнең тҿгҽллеген, дҿреслеген һҽм сҽнгатьлелеген 

саклап, аерым текстлар тҿзү һҽм бирелгҽн текстларны тикшерү, тҿзҽтү; текстта 

синонимнар, антонимнар куллану. 

Изложение һҽм сочинениенең тҿп тҿрлҽре белҽн танышу (билгелҽмҽлҽрен ятламыйча): 

бирелгҽн текстны тулысынча яки аерым файдаланып, тҿрле урыннарын (сүзлҽрен) 

сайлап языла торган изложение, сочинение элементлары булган изложение, хикҽялҽү-

сурҽтлҽү рҽвешендҽге сочинение. 

     Сөйләү 
•  сҿйлҽм этикеты үрнҽклҽрен кулланып, гади диалогларда катнашу; 
•  предметны, персонажны яки рҽсемне тасвирлау; 
•  •  үзе, гаилҽсе, дусты, шҽһҽре (авылы), табигать турында сҿйлҽү; 
•  укылган (тыңланган) текстның эчтҽлеген кыскача сҿйлҽү. 
Башлангыч мҽктҽпне тҽмамлаучыга түбҽндҽге күнекмҽлҽргҽ ия булу мҿмкинлеге бирелҽ: 
•  ҽңгҽмҽдҽшең белҽн контактны башлый, дҽвам итҽ, тҽмамлый белү; 
•  балалар фольклоры ҽсҽрлҽрен яттан сҿйлҽү; 
•  персонажга кыскача характеристика бирү. 
     Тыңлап аңлау 
•  аралашу барышында укытучының һҽм сыйныфташларның сҿйлҽмен ишетеп аңлау, 

вербаль яки вербаль булмаган  рҽвештҽ җавап кайтару; 
•  аудиоязмадагы кечкенҽ хҽбҽрлҽмҽнең, тыңланган хикҽянең, ҽкиятнең тҿп эчтҽлеген 

сҿйлҽп бирү. 
Башлангыч мҽктҽпне тҽмамлаучыга түбҽндҽге күнекмҽлҽргҽ ия булу мҿмкинлеге бирелҽ: 
•  таныш булмаган сүзлҽрне үз эченҽ алган текстларны тыңлаганда, аларның эчтҽлеген 

аңлау ҿчен, тоемлаудан файдалану. 
     Уку 
•  татар сүзенең график образын аның авазлы образы белҽн чагыштыру; 
•  укуның орфоэпик һҽм интонацион нормаларын белү; 
•  ҿйрҽнелгҽн материалга нигезлҽнгҽн кечкенҽ күлҽмле текстны сҽнгатьле итеп һҽм 

ҽйтелеш нормаларын саклап уку; 
•  ҿйрҽнелгҽн материалга нигезлҽнгҽн кечкенҽ күлҽмле текстның эчтҽлеген аңлап, эчтҽн 

уку; 
•  тексттан кирҽкле мҽгълүматны табу; 

•  укылган мҽгълүматка бҽйле гади нҽтиҗҽлҽр ясау. 
•  Башлангыч мҽктҽпне тҽмамлаучыга түбҽндҽге күнекмҽлҽргҽ ия булу мҿмкинлеге 

бирелҽ: 
•  таныш булмаган сүзлҽрнең мҽгънҽсенҽ контекст нигезендҽ тҿшенү; 
•  исеменнҽн һҽм бизҽлешеннҽн чыгып, ҽсҽрнең эчтҽлеген күзаллау;  
•  текстның темасын, тҿп  фикерен мҿстҽкыйль рҽвештҽ билгелҽү;  
•  текстны  мҽгънҽви ҿлешлҽргҽ бүлү һҽм аларга исем бирү.  
      Язу 
•  тексттан сүзлҽрне, сүзтезмҽлҽрне, гади җҿмлҽлҽрне күчереп язу; 
•  үрнҽк буенча бҽйрҽмгҽ чакыру язу; 
•  үрнҽк буенча дустыңа хат язу; 
•  үтелгҽн тема буенча кечкенҽ сочинение язу; 
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•  сҿйлҽм бурычын аңлап, үз фикереңне кыскача язма рҽвештҽ белдерү. 
Башлангыч мҽктҽпне тҽмамлаучыга түбҽндҽге күнекмҽлҽргҽ ия булу мҿмкинлеге бирелҽ: 
•  текстның эчтҽлеге буенча сорауларга язмача җавап бирү; 
•  терҽк сүзлҽр ярдҽмендҽ хикҽя тҿзеп язу; 
•  гади анкетаны тутыру. 
«Башлангыч мҽктҽпне тҽмамлаучыга түбҽндҽге күнекмҽлҽргҽ ия булу мҿмкинлеге 

бирелҽ» бүлегендҽ планлаштырылган нҽтиҗҽлҽр сҽлҽтле укучылардан гына талҽп ителҽ. 

Мондый катлаулылыктагы биремнҽрне йомгаклау-тикшерү эшлҽренҽ ҿлешчҽ кертергҽ 

мҿмкин, чҿнки алар аерым укучыларга тагын да югарырак нҽтиҗҽгҽ ирешергҽ этҽргеч 

бирҽ. Ҽмма аларны дҿрес үтҽмҽү укытуның чираттагы баскычына күчерү ҿчен киртҽ 

була алмый.  
Тел чаралары һәм аларны куллану күнекмәләре 

 Графика, каллиграфия, орфография 
Башлангыч мҽктҽпне тҽмамлаучы: 
•  татар алфавитындагы барлык хҽрефлҽрне каллиграфик дҿрес язарга; 
•  татар алфавитын  яттан ҽйтҽ белергҽ; 
•   текстны үзгҽртмичҽ күчереп язарга; 
• актив үзлҽштерелгҽн сүзлҽрне укырга һҽм язарга, орфографик кагыйдҽлҽрне 

кулланырга; 
•  татар теленең үзенчҽлекле авазларын транскрипция билгелҽре белҽн күрсҽтергҽ 

ҿйрҽнҽ. 
Башлангыч мҽктҽпне тҽмамлаучыга түбҽндҽге күнекмҽлҽргҽ ия булу мҿмкинлеге бирелҽ: 
•  уку кагыйдҽлҽренҽ нигезлҽнеп, сүзлҽрне тҿркемлҽү; 
•     сүзлектҽн карап, сүзнең язылышын ачыклау. 
Сөйләмнең фонетик ягы 
 •   авазларны ишетеп аера белү һҽм дҿрес ҽйтү;  
•   аерым сүзлҽрдҽ, фразада басымны дҿрес кую; 
•    ҽйтү максаты ягыннан җҿмлҽ тҿрлҽрен аеру; 
•   ритм һҽм интонация үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып, җҿмлҽлҽрне дҿрес  ҽйтү. 
Башлангыч мҽктҽпне тҽмамлаучыга түбҽндҽге күнекмҽлҽргҽ ия булу мҿмкинлеге бирелҽ: 
•  сүз басымы белҽн бҽйле искҽрмҽлҽрне белү (сорау алмашлыклары, хикҽя фигыльнең 

юклык формасы, боерык фигыль, -мы/-ме сорау кисҽкчҽле сүзлҽр; 
•  сүзлҽрне транскрипция буенча уку. 
   Сөйләмнең лексик ягы 
•  башлангыч мҽктҽптҽ ҿйрҽнелгҽн аралашу темаларына бҽйле лексик берҽмлеклҽрне һҽм 

сүзтезмҽлҽрне тану; 
•  аралашу барышында, коммуникатив максаттан чыгып, актив лексикадан файдалану. 
Башлангыч мҽктҽпне тҽмамлаучыга түбҽндҽге күнекмҽлҽргҽ ия булу мҿмкинлеге бирелҽ: 
•  гади сүз ясагыч элементларны тану; 
•  текстларны укыганда яки тыңлаганда, тел тапкырлыгына таяну.   
Сөйләмнең грамматик ягы 
•  җҿмлҽнең тҿп коммуникатив тҿрлҽрен аера белү һҽм сҿйлҽмдҽ куллану; 
•  ҿйрҽнелгҽн грамматик формаларны сҿйлҽмдҽ дҿрес куллану һҽм тексттан табу. 
Башлангыч мҽктҽпне тҽмамлаучыга түбҽндҽге күнекмҽлҽргҽ ия булу мҿмкинлеге бирелҽ: 
•  һәм, ә, ләкин теркҽгечле кушма җҿмлҽлҽрне тану; 
•  чөнки теркҽгечле иярченле кушма җҿмлҽлҽрне тану һҽм куллану. 

Укыту предметының төп эчтәлеге 

Сөйләм эшчәнлегенең төрләре 

Сҿйлҽү. Коммуникатив бурычны уңышлы хҽл итү ҿчен, аралашу максаты һҽм аның 

шартларына бҽйле тел чараларын сайлау. Диалогик сҿйлҽмгҽ (сҿйлҽшүне башлау, дҽвам 

итү һҽм тҽмамлау), игътибарны җҽлеп итү күнекмҽлҽренҽ ия булу. Телдҽн монологик 

сҿйлҽм (тасвирлау, хикҽялҽү, фикер йҿртү) күнекмҽлҽренҽ ия булу. Кҿндҽлек аралашу 

ситуациялҽренҽ бҽйле сҿйлҽм ҽдҽбе үрнҽклҽрен гамҽли үзлҽштерү (сҽламлҽү, 

саубуллашу, гафу үтенү, рҽхмҽт ҽйтү, үтенеч белдерү). Орфоэпик нормаларны үтҽү. 
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Тыңлап аңлау. Телдҽн аралашуның максатына һҽм ситуациясенҽ тҿшенү. Ишеткҽн 

сҿйлҽмне адекват кабул итү. Тыңлана торган тексттагы мҽгълүматны аңлау, аның 

эчтҽлеге буенча сорауларга җавап бирү. 

Уку. Текстны укып, тҿп мҽгълүматны табу. Текстның эчтҽлегенҽ  нигезлҽнеп, гади 

нҽтиҗҽлҽр ясау. Тексттагы мҽгълүматны гомумилҽштерү. Текстның тел үзенчҽлеклҽрен, 

эчтҽлеген анализлау. 

Язу. Хҽреф һҽм иҗеклҽрне, сүзлҽр һҽм сүзтезмҽлҽрне, җҿмлҽлҽрне язу. Пҿхтҽ һҽм матур 

язу күнекмҽлҽренҽ ия булу. Ҿйрҽнелгҽн кагыйдҽлҽргҽ нигезлҽнеп, сүзлҽрне күчереп язу, 

ишетеп язу. Укылган яки тыңланган текстның эчтҽлеген язу. Балаларга кызык булган 

темаларга кечкенҽ сочинениелҽр язу. 

Родной (татарский) язык (русская группа) 

Сҿйлҽмнең предмет эчтҽлеге 

    Телдҽн һҽм язма сҿйлҽмнең эчтҽлеге белем һҽм тҽрбия бирү максатларына, шулай ук 

башлангыч мҽктҽп укучыларының яшь үзенчҽлеклҽренҽ һҽм мҽнфҽгатьлҽренҽ туры килҽ. 

Ул түбҽндҽгелҽрне үз эченҽ ала: 

Үзем турында. Танышу. (Исеме, яше, кайда яшҽве, укуы). 

Мин һҽм минем гаилҽм. Гаилҽ ҽгъзалары, аларның исемнҽре, һҿнҽрлҽре.  

Кҿндҽлек режим.  Ҿйдҽге эшлҽр. Гигиена. Сҽламҽтлек.  

Кибеткҽ бару: ҿс киеме, аяк киеме, ашамлыклар, уенчыклар, китап  кибетендҽ. Базарда.    

Бҽйрҽмнҽр: туган кҿн, Яңа ел, 8 Март – Халыкара хатын-кызлар кҿне. Татар һҽм рус 

халыкларының милли бҽйрҽмнҽре һҽм йолалары. Бүлҽклҽр. Кафеда. Котлаулар. 

Минем мавыгуларым. Минем яраткан шҿгыльлҽрем һҽм уеннарым. Спорт уеннары. 

Минем яраткан ҽкиятлҽрем. Ял кҿне (зоопаркта, циркта, бакчада).  

Мин һҽм минем дусларым. Исемнҽре, яшьлҽре, тышкы кыяфҽтлҽре, холыклары, 

мавыгулары. Уртак шҿгыльлҽр. Хат язу.  

Минем мҽктҽбем һҽм сыйныфым. Дҽреслҽр, уку ҽсбаплары. Укытучылар. Татар теле 

дҽреслҽре. Түгҽрҽклҽр, спорт секциялҽре. Сыйныфташлар белҽн үзара мҿнҽсҽбҽтлҽр. 

Ҿлкҽннҽргҽ хҿрмҽт. Ҽдҽпле сҿйлҽшү кагыйдҽлҽре. Ҿлкҽннҽргҽ булышу. Ҿлкҽннҽрне 

хҿрмҽт итү. 

Ҽйлҽнҽ-тирҽ дҿнья. Йортым, фатирым, бүлмҽм: бүлмҽлҽрнең исемнҽре, җиһазлар. Туган 

як табигате. Йорт һҽм кыргый хайваннар.  Кошлар. Үсемлеклҽр. Ел фасыллары. Һава 

торышы. Экология. 

Минем республикам. Гомуми мҽгълүмат: исеме, башкаласы, шҽһҽрлҽре, елгалары. 

Транспорт. Истҽлекле урыннар.    

Сҽяхҽт итү. Җҽйге ял. Кышкы ял. Авылда ял итү. 

Татар халкының күренекле шҽхеслҽре. Балалар язучылары һҽм шагыйрьлҽре. 

Композиторлар һҽм рҽссамнар. 

Татар халык авыз иҗаты үрнҽклҽре һҽм балалар ҿчен ҽсҽрлҽр (санамышлар, 

тизҽйткечлҽр, табышмаклар, шигырьлҽр, җырлар, ҽкиятлҽр, хикҽялҽр).  

Татар сҿйлҽм этикеты үрнҽклҽре (танышу, исҽнлҽшү, рҽхмҽт ҽйтү, саубуллашу, үтенеч 

белдерү, гафу үтенү). 

Тел чаралары һәм аларны куллану күнекмәләре 
Графика, каллиграфия, орфография.  

Татар алфавиты. Аваз-хҽреф мҿнҽсҽбҽтлҽре. Транскрипция билгелҽре. Уку һҽм язу 

кагыйдҽлҽре. Сүзне юлдан-юлга күчерү. Җҿмлҽне баш хҽрефтҽн яза башлау. Ялгызлык 

исемнҽрне баш хҽрефтҽн язу. Җҿмлҽ ахырында тыныш билгелҽре (нокта, сорау һҽм 

ҿндҽү билгелҽре). 

        Сҿйлҽмнең фонетик ягы.  

Татар телендҽге барлык авазларны ишетеп тану. Калын һҽм нечкҽ ҽйтелешле 

сүзлҽр. Сингармонизм законы. Сингармонизм законына буйсынмаган сүзлҽр. [ҽ], [ү], [ҿ], 

[ы], [э], [о] сузык авазлы сүзлҽр. Кушма сүзлҽр (кҿньяк, тҿньяк, кулъяулык); үзенчҽлекле 

тартык авазлы ([къ], [гъ], [w], [җ], [ң], [һ], [ч], [‘] (һҽмзҽ)) сүзлҽр, ике тартык янҽшҽ 

килгҽн сүзлҽр (аккош, китте).  Я, ю, е хҽрефлҽре булган сүзлҽр: ярата [йарата], яши 

[йҽши], юл [йул], юкҽ [йүкҽ], ел [йыл], егет [йэгэт]. Кыска һҽм озын сузыклар, яңгырау 
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тартыкларның иҗек яки сүз ахырында саңгыраулашуы. Сүз, фраза басымы һҽм аның 

үзенчҽлеклҽре. Җҿмлҽнең мҽгънҽви тҿркемнҽргҽ бүленеше. Хикҽя, боеру, тойгылы 

җҿмлҽлҽрнең ритмик-интонацион үзенчҽлеклҽре. Санау интонациясе. Сҿйлҽм этикеты 

үрнҽклҽрендҽ интонация.  

Сҿйлҽмнең лексик ягы.  

Башлангыч мҽктҽптҽ аралашу темаларына караган 1000 гҽ якын лексик 

берҽмлекне рецептив һҽм продуктив рҽвештҽ үзлҽштерү. Гади тотрыклы гыйбарҽлҽр; 

татар сҿйлҽм этикеты берҽмлеклҽре, клишелар.  Татар һҽм рус теллҽре ҿчен уртак сүзлҽр. 

Алынма сүзлҽр (мҽсҽлҽн, компьютер, фильм). Сүз ясалышы турында беренчел 

мҽгълүмат бирү: парлы (савыт-саба), кушма (ташбака) һҽм тезмҽ (салават күпере) 

сүзлҽр. Күп мҽгънҽле сүзлҽргҽ гади мисаллар. 

Сҿйлҽмнең грамматик ягы. 

Кем? Нҽрсҽ? сорауларына җавап бирҽ торган сүзлҽр. Исемнҽр. Исемнҽрнең сан 

белҽн тҿрлҽнеше. Исемнҽрнең килеш белҽн тҿрлҽнеше. Исемнҽрнең тартым белҽн 

тҿрлҽнеше. Ялгызлык исемнҽр. Гади, чагыштыру һҽм артыклык дҽрҽҗҽсендҽге 

сыйфатлар. Зат, сорау, күрсҽтү (бу, менҽ) алмашлыклары. Зат алмашлыкларының иялек 

һҽм юнҽлеш килешлҽрендҽ кулланылышы. Микъдар саннары (1000 гҽ кадҽр), тҽртип 

саннары (100 гҽ кадҽр). Хҽзерге заман, билгеле һҽм билгесез үткҽн заман хикҽя 

фигыльнең барлыкта һҽм юклыкта зат-сан белҽн тҿрлҽнеше. Фигыльнең инфинитив 

формасы. Вакыт рҽвешлҽре (бүген, иртҽгҽ, кичҽ, иртҽн). Урын рҽвешлҽре (анда, монда). 

Еш кулланыла торган бҽйлеклҽр: белҽн, турында, ҿчен, саен, кебек, кадҽр, соң, аша. 

Бҽйлеклҽрнең исемнҽр һҽм алмашлыклар белҽн кулланылышы. Бҽйлек сүзлҽр (алдында, 

артында, астында, ҿстендҽ). Кисҽкчҽлҽр (-мы/-ме, түгел, ҽле). 

Җҿмлҽнең тҿп коммуникатив тҿрлҽре: хикҽя, сорау, тойгылы, боеру җҿмлҽлҽр. 

Татар җҿмлҽсендҽ сүз тҽртибе. Раслау һҽм инкарь җҿмлҽлҽр. Гади фигыль хҽбҽрле (Мин 

татарча белҽм), исем хҽбҽрле (Бу – минем дустым) һҽм гади җҿмлҽ. Гади җҽенке 

җҿмлҽлҽр. Тиңдҽш кисҽкле җҿмлҽлҽр. Һҽм, ҽ, лҽкин, чҿнки теркҽгечле җҿмлҽлҽр.  

2.2.2.3. Литературное чтение 

      Виды речевой и читательской деятельности 
      Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

      Чтение 
      Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

      Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

       Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный - и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

      Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

      Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 
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      Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

      Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

      Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

еѐ справочно- иллюстративный материал). 

     Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

     Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

      Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

      Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

      Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

     Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

     Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

     Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

     Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на  основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 
     

 Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение  
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особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-

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

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
     Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

     Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

     Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания. 

     Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

     Письмо (культура письменной речи) 
     Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 

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

рассказ на заданную тему, отзыв. 

     Круг детского чтения 
     Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

     Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

     Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

     Литературоведческая  пропедевтика (практическое освоение) 
     Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

     Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
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     Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

     Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

     Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

   Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) -  узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

     Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

     Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
     Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно- следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (татарском) языке 

Сҿйлҽм һҽм уку хезмҽте тҿрлҽренҽ талҽплҽр 

Тыңлау (аудирование)     
Ишеткҽн сҿйлҽмне кабул итү (ҽңгҽмҽдҽшеңнең фикерлҽрен, тҿрле текстларны 

укыганда тыңлый белү). Сҿйлҽм барышында ҽйтелгҽн фикерне аңлау, ишеткҽн ҽсҽрнең 

эчтҽлеге буенча сорауларга җавап бирү, вакыйгаларның эзлеклелеген билгелҽү, рус 

ҽдҽбияты ҽсҽрлҽре белҽн чагыштырып карау. 

Уку. Кычкырып уку 
Татар теленең үзенчҽлекле авазларын дҿрес ҽйтҽ белү. Иҗеклҽп укудан ҽкренлҽп 

йҿгерек, аңлап, сүзлҽп укуга күчү. 

Уку тизлеген даими арттырып бару. Аны текстның мҽгънҽсен тиешле 

югарылыкта аңларлык дҽрҽҗҽгҽ җиткерү. Укыганда орфоэпик һҽм интонацион 

нормаларны саклау. Җҿмлҽлҽрне укыганда тыныш билгелҽрен интонация белҽн аеру. 

Эчтән уку 
Яшь үзенчҽлеклҽренҽ туры килгҽн күлҽмдҽге һҽм жанрдагы ҽсҽрлҽрне эчтҽн 

укыганда мҽгънҽсен аңлап җиткерү. Тексттан тиешле мҽгълүматны  таба белү.    

Төрле стильдәге текстлар белән эш 
Тҿрле стильдҽге – ҽдҽби, дҽреслек, фҽнни-популяр текстлар турында гомуми 

күзаллау булдыру, аларны чагыштыра белү. Фольклор текстының үзенчҽлеклҽрен табу. 

Текстны тҿрле җҿмлҽлҽр тезмҽсеннҽн гамҽли аеру. Ҽсҽрнең исеменҽ һҽм бизҽлешенҽ 

карап, эчтҽлеге турында белҽ алу. 

Укытучы ярдҽмендҽ текстның темасын, тҿп фикерен, тҿзелешен ачыклау; текстны 

мҽгънҽле кисҽклҽргҽ бүлү, аларны исемлҽү. Тҿрле мҽгълүмат белҽн эшли алу. Текст 

буенча сорауларга җавап бирү, иптҽшеңнең чыгышын тыңлау, ҽңгҽмҽ вакытында, 

текстны кулланып, җавапларны тулыландыруда катнашу.  

Библиографик культура  
Сҽнгатьнең бер тҿре буларак китап. Китап – кирҽкле белемнҽрнең чишмҽсе. 

Ҽдҽби уку китабы, ҽдҽби ҽсҽр, белешмҽлеклҽр. Китап элементлары: эчтҽлеге яки 

бүлеклҽр  

исемлеге, титул бите, аннотация, иллюстрациялҽр. Китап типларын ачыклау: ҽсҽр, 

җыентык, сайланма ҽсҽр, вакытлы матбугат, белешмҽлеклҽр (сүзлек, энциклопедия). 
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Бирелгҽн исемлек, картотека буенча китап сайлый белү. Алфавит каталогыннан 

файдалану. Яшь үзенчҽлеклҽренҽ туры килгҽн сүзлек һҽм белешмҽ материалларны 

мҿстҽкыйль куллана белү.  

Әдәби әсәр тексты белән эш  
Ҽсҽрнең исемен аның эчтҽлегенҽ мҿнҽсҽбҽтле рҽвештҽ аңлау. Укытучы ярдҽмендҽ 

ҽдҽби ҽсҽрнең сҽнгати үзенчҽлеклҽрен билгелҽү. Халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽренең 

гомумкешелек ҽхлак кагыйдҽлҽрен һҽм кешелҽрнең үзара мҿнҽсҽбҽтлҽрен күрсҽтүен 

ачыклау. Ҽсҽр геройларының эш-гамҽллҽренҽ ҽхлак кагыйдҽлҽре нормаларыннан чыгып 

бҽя бирү. Туган ил, Ватан тҿшенчҽсен аңлау, Россия халыклары мисалында ҽдҽбиятта 

тҿрле миллҽт халыкларының туган илгҽ мҽхҽббҽте турында күзаллау булдыру. Тҿрле 

халыкларның фольклорында тема, идея, геройларның охшашлыгы. Телнең сурҽтлҽү 

чараларын кулланып, мҿстҽкыйль рҽвештҽ текстны күз алдына китерү: укытучы 

сораулары буенча эпизодларны бер-бер артлы искҽ тҿшерү, иллюстрациялҽр буенча 

сҿйлҽү, эчтҽлеген сҿйлҽү. 

Ҽсҽр героена характеристика бирү. Ҽсҽрдҽн геройны һҽм вакыйгаларны 

характерлаган сүзлҽрне табу. Укытучы ярдҽмендҽ катнашучыларның эш-гамҽллҽренең 

мотивларын билгелҽү, аларны анализлау, чагыштыру. Геройларның эш-гамҽллҽрен 

капма-каршылыгы яки охшашлыгы буенча чагыштыру. 

Ҽсҽр героеның портретын, характерын аның эш-гамҽллҽре һҽм сҿйлҽме аша ачып 

бирү. 

Ҽдҽби ҽсҽрнең эчтҽлеген сҿйлҽүнең тҿрлҽрен – тулы, сайлап, кыскача (тҿп 

фикерне ҽйтү) үзлҽштерү. 

Текстның эчтҽлеген тулысынча сҿйлҽү: бирелгҽн ҿзектҽге тҿп фикерне ачыклау, 

кирҽкле сүзлҽрне билгелҽү, исем кушу, эпизодның эчтҽлеген тулысынча сҿйлҽү, һҽр 

ҿлешнең һҽм текстның тҿп фикерен билгелҽү, һҽр ҿлешкҽ һҽм тулаем текстка исем кушу, 

укытучы ярдҽмендҽ план тҿзү. 

Бирелгҽн ҿзекнең эчтҽлеген сайлап сҿйлҽү: геройга характеристика бирү (кирҽкле 

сүзлҽрне тексттан сайлап алу), вакыйга барган урынны сурҽтлҽү (урынны сурҽтлҽгҽн 

сүзлҽр, сүзтезмҽлҽрне тексттан алып). 

Тҿрле ҽсҽрдҽге охшаш ситуациялҽрне, геройларны табу, чагыштыру, тҽрҗемҽ итү. 

Уку материалы белән эш 
Ҽсҽрнең исемен аның эчтҽлегенҽ бҽйле рҽвештҽ аңлату. Уку, фҽнни-популяр 

текстларның үзенчҽлеклҽрен ачыклый белү. Мҽсҽл, санамыш, ҽкият,  тизҽйткеч, үртҽвеч, 

такмаза, мҽзҽк, табышмак, бишек җырларының гомуми үзенчҽлеклҽрен аңлау. Текстның 

тҿп фикерен, микротемаларны, тҿп һҽм терҽк сүзлҽрне табу. Эчтҽлекне тулысынча һҽм 

кыскача сҿйлҽү (тҿп фикерне ачыклау). 

Сөйләм (аралашу культурасы)  
Сҿйлҽм тҿре буларак диалог. Диалогик сҿйлҽмнең үзенчҽлеклҽре: сорауны аңлау, 

аларга җавап бирү; текст буенча сораулар куя белү. Ҽңгҽмҽдҽшеңне бүлдермичҽ тыңлый 

һҽм, ҽдҽпле итеп, тикшерелҽ торган мҽсьҽлҽ буенча үз фикереңне ҽйтү. Текстка һҽм 

шҽхси тҽҗрибҽгҽ нигезлҽнеп, текст турында үз фикереңне ҽйтү. Дҽрестҽн тыш аралашу 

вакытында сҿйлҽм ҽдҽбе нормаларыннан тайпылмау. Фольклор ҽсҽрлҽре нигезендҽ 

милли этикет үзенчҽлеклҽре белҽн таныштыру. Сүзлек эше (туры, күчерелмҽ, 

күпмҽгънҽле сүзлҽрне аерып карау, сүзлек дҽфтҽрлҽренҽ язу), укучыларның сүзлек 

байлыгын максатчан тулыландыру. 

Сҿйлҽм тҿре буларак монолог. Автор текстына таянып, тҽкъдим ителгҽн яки 

укытучы ҽйткҽн тема буенча зур булмаган текст (монолог) тҿзү. Сҿйлҽмдҽ текстның тҿп 

фикерен чагылдыру. Текстның эчтҽлеген тҿгҽл сҿйлҽп бирү. Чыгышыңны дҿрес 

планлаштыра алу. Монологик сҿйлҽмнең үзенчҽлеклҽрен искҽ алып, синоним, антоним, 

чагыштыруларны урынлы куллану. 

Укылган ҽсҽрнең дҽвамы буларак, телдҽн сочинение, рҽсем яки бирелгҽн тема 

буенча кечкенҽ хикҽя тҿзү. 

Балалар китабы белән эш 
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Россиядҽ яшҽүче тҿрле миллҽт халыкларының авыз иҗаты ҽсҽрлҽре. XIX–XX 

гасырда яшҽгҽн классик язучыларның (шул исҽптҽн балалар язучыларының да) 

ҽсҽрлҽрен ҿйрҽнү. Чит ил һҽм хҽзерге кҿн язучыларының кече яшьтҽге мҽктҽп баласы 

аңлый алырлык ҽсҽрлҽрен бирү. 

Тҿрле китаплар (тарихи, маҗаралы, фантастик, фҽнни-популяр басмалар, 

белешмҽлеклҽр, энциклопедиялҽр) һҽм балалар вакытлы матбугаты белҽн танышу. 

Юмористик ҽсҽрлҽр. 

Балаларга тҽкъдим ителҽ торган тҿп темалар: тҿрле халыкларның авыз иҗаты, 

Туган ил, табигать, балалар, җҽнлеклҽр, яхшылык һҽм яманлык.  

Әдәби әсәрләрне гамәли үзләштерү 
Укытучы ярдҽмендҽ ҽдҽби тексттан сҽнгатьлелек чараларын: синоним, антоним, 

эпитет, чагыштыру, метафора, гиперболаларны табу һҽм аларның ҽһҽмиятен билгелҽү. 

Чҽчмҽ һҽм тезмҽ сҿйлҽмне тану, аеру; тезмҽ сҿйлҽмнең үзенчҽлеклҽрен (ритм, 

рифма) билгелҽү. 

Фольклор һҽм автор ҽсҽрлҽрен аеру. Ҽсҽрлҽрнең жанр тҿрлелеге. Фольклор 

формасы буларак бишек җыры, үртҽвечлҽр, мҽкальлҽр, ҽйтемнҽр, табышмаклар; аларны 

тану, аеру, тҿп фикерен билгелҽү. Ҽкиятлҽр (хайваннар турында, тормыш-кҿнкүреш, 

тылсымлы) белҽн танышу. Ҽкиятлҽрнең ҽдҽби үзенчҽлеге, тел байлыгы, тҿзелеше. Автор 

ҽкиятлҽре. 

Хикҽя, шигырь, мҽсҽл жанрлары турында гомуми күзаллаулар, тҿзелеш 

үзенчҽлеклҽре, сҽнгатьлелек чаралары. 

«Ҽдҽби уку» программасы укучы эшчҽнлегенҽ бҽйле эш тҿрлҽрен барлый. 

Дҽреслҽрдҽ сҽнгатьле уку, текстның эчтҽлеген сҿйлҽү, ҽзер темага телдҽн яки язмача 

текст ҽзерлҽү, иллюстрациялҽр белҽн эшлҽү, рольлҽргҽ бүлеп уку, уен кебек эш тҿрлҽре 

күз алдында тотыла. 

Кече яшьтҽге мҽктҽп баласы ҿчен ҽдҽби уку программасы укучыларда сҿйлҽм 

теле үстерү, уку, ишеткҽнне сҿйли белү, диалог тҿзү, сҿйлҽм ҽдҽбен саклау, укылган ҽсҽр 

буенча фикер алышуда катнаша алу мҿмкинлеге тудыра, ҽдҽби китап укуга ихтыяҗ 

тҽрбияли. Бала укылган текстка карата үз мҿнҽсҽбҽтен белдерергҽ һҽм башкалар фикерен 

тыңлый белергҽ дҽ ҿйрҽнҽ. 

УКЫТУ ПРЕДМЕТЫНЫҢ ТҾП ЭЧТҼЛЕГЕ 

Программа ҽдҽби ҽсҽрлҽр белҽн эшлҽү юллары, алымнары белҽн таныштыра, шул 

ук вакытта укытучыга иҗади эшлҽү мҿмкинлеге дҽ калдыра. 

Халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽре. Халык аваз иҗаты турында гомуми күзаллау. 

Авторларының булмавы, телдҽн сҿйлҽм, гамҽли уен характерындагы кече жанр ҽсҽрлҽре. 

Бишек җырлары, санамыш, табышмак, тизҽйткеч, эндҽшлҽр. Ҽйлҽнмҽле һҽм чылбыр 

ҽкиятлҽре. Халык авыз иҗатының табышмак, ҽйлҽнмҽле ҽкият кебек тҿрлҽрен гамҽли 

үзлҽштерү. 

Сурҽтлҽнгҽн вакыйгаларга карата автор фикере (ҽсҽр исеме, геройларга 

характеристика, автор бҽялҽмҽсе). 

Хайваннар турында ҽкиятлҽр. Ҽкиятлҽр турында гомуми күзаллау. Татар 

халкының хайваннар турындагы ҽкиятлҽрендҽ тҿп герой, аның характеры. Россия 

халыклары ҽкиятлҽре. Хайваннар турында ҽкиятлҽрнең, гасырлар кичеп, хҽзерге кҿнгҽ 

кадҽр килеп җитүе: бик борынгы ҽкиятлҽр, борынгы ҽкиятлҽр, ҽкияти вакыйгалар. 

Ҽкиятлҽрнең тҽрбияви роле. Геройларның характеры, аларның акыл-фигыльлҽре, 

һҽрвакыт ярдҽмчел, киң күңелле булуларына игътибар итү, ишарҽ ясау. Күчмҽ сюжетлар. 

Тылсымлы ҽкиятлҽр. Сюжет куелышы. Тылсымлы дҿньядагы предметлар, 

ҽкияти тҿслҽр, тылсымлы булышчылар. Борынгы заманнарда дҿньяны танып белү (тҿрле 

кҿчлҽр, кешенең хайванга, үлҽнгҽ, табигать күренешлҽренҽ ҽверелүе). Тылсымлы 

ҽкиятлҽрнең тҿзелеш үзенчҽлеге (вакыйгаларның чылбыр рҽвешендҽ үрелеп баруы, 

кабатлаулар). Тылсымлы ҽкият геройлары. Тылсым дҿньясы, булышчылар, тылсымлы 
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предметлар, тылсымлы саннар (3, 7, 13, 40). Ҽкият геройларының тылсым дҿньясына 

сҽяхҽт итүе, сынаулар аша үтүе, явыз кҿчлҽрне җиңүе, гаделлекнең тантана итүе. Дҿнья 

халыклары ҽкиятлҽре. 

Тормыш-кҿнкүреш ҽкиятлҽре. Тормыш-кҿнкүреш ҽкиятлҽренең килеп 

чыгышы. Тылсымлы ҽкиятлҽрдҽн аермалы яклары. Ҽкиятлҽрдҽ проблемалар, үгет-

нҽсыйхҽт бирү, юмор хисе. 

Автор ҽкиятлҽре. Автор һҽм халык ҽкиятлҽрендҽ сюжет-композиция 

охшашлыгы; яңа мҽгънҽви тҿсмерлҽр бирү. Татар, рус, дҿнья классикасында халык 

ҽкиятлҽре һҽм автор  

ҽкиятлҽрендҽ охшашлык: сихри кҿчлҽрне җиңү юллары (халык ҽкиятлҽрендҽ), ярату 

хисенең кҿче (автор ҽсҽрлҽрендҽ). 

Риваять, бҽет, мифлар турында гомуми күзаллау булдыру. Риваять, бҽет, 

мифларда кешелҽр тормышының чагылышы, табигый кҿчлҽрнең кешелҽргҽ ярдҽмгҽ 

килүе. Кешелек дҿньясы һҽм тылсымлы дҿнья арасындагы бҽйлҽнеш. 

Мҽкальлҽр. Мҽкальлҽр – халыкның тормыш тҽҗрибҽсеннҽн тупланган акыллы 

сүзлҽр. Мҽкальлҽрне тҿрле ситуациялҽрдҽ урынлы куллана белергҽ күнектерү. Тҿрле 

халыкларның мҽкальлҽре, аларның охшашлыгы. Ҽкият, мҽсҽл, хикҽялҽрнең, 

иллюстрациялҽрнең эчтҽлегенҽ туры килҽ торган мҽкальлҽрне дҿрес сайлау. 

Автор ҽсҽрлҽре. Тылсымлы шигъри ҽкиятлҽр (Г. Тукай. «Су анасы», «Шүрҽле» 

һ.б.). Аларда халык ҽкиятлҽре белҽн сюжет бҽйлҽнеше, композиция үзенчҽлеге. Автор 

ҽсҽрлҽрендҽ һҽм халык ҽкиятлҽрендҽге сюжет кулланылышы (капма-каршы ике дҿнья, 

булышчылыр, тылсымлы тҿслҽр). Автор ҽкиятлҽрендҽ, нҽкъ халык ҽкиятлҽрендҽгечҽ, 

вакыйгаларның кабатлануы, чылбыр рҽвешендҽ тҿзелүе, аерым сүзлҽрнең ритмик 

кабатланып килүе. Автор теленең кабатланмас матурлыгы. 

Мҽсҽллҽр. Мҽсҽллҽрнең ике ҿлештҽн – сюжеттан һҽм моральдҽн (үгет-нҽсыйхҽт, 

ҽдҽп-ҽхлак кагыйдҽлҽре) торуын аңлату. Мҽсҽллҽрнең хайваннар турында ҽкиятлҽрдҽн 

килеп чыгышы һҽм гасырлар дҽвамында үсеше. Мҽсҽл моралендҽ мҽкальлҽр куллануның 

тҽрбияви роле. Татар язучыларының мҽсҽллҽре белҽн танышу. 

Ҽдҽби жанрлар. Жанрлар турында гомуми күзаллау булдыру; хикҽя, шигырь.  

Хикҽя. Хикҽянең исеме. Ике образны чагыштырып сҿйли белү. Ҽсҽр геройларына 

карата үз фикереңне белдерү. Жанр үзенчҽлеге: сурҽтлҽнгҽн вакыйгаларның 

тормышчанлыгы, ҽхлак кануннарына туры килүе, уйлап табучанлык. Ҽсҽр исеменең тҿп 

мҽгънҽ һҽм эчтҽлек белҽн туры килүе. Хикҽя геройлары, аларның портретлары, 

характеры, сҿйлҽм һҽм вакыйгалар аша чагылышы. Хикҽядҽ авторның үз геройларына 

мҿнҽсҽбҽте. Хикҽя герое. Характер һҽм тойгылар үзенчҽлеге. Геройларның характерына 

чагыштырма анализ. Авторның геройга, вакыйгаларга, күренешлҽргҽ мҿнҽсҽбҽтен 

сиземли алу, үз фикереңне ҽйтҽ белү. Хикҽялҽрдҽ автор билгелҽмҽсе: герой портреты, 

катнашучы геройларга характеристика, пейзаж һҽм интерьер сурҽтлҽнеше, геройны 

чолгап алган тирҽлек. Ҽкият һҽм хикҽя жанрының аерымлыклары (бары тик күзҽтелҽ 

генҽ): ҽкияттҽ кискен бирелҽ, ҽ хикҽялҽрдҽ композициянең уйланылмаган, алдан 

күрелмҽгҽн борылыш алуы. Жанрларның максаты тҿрле булуга игътибар итү: ҽкиятлҽрдҽ 

укучы-тыңлаучыга табигатьнең югары кҿчлҽре тҽэсире, геройларның халҽте бирелсҽ, 

хикҽялҽрдҽ теге яки бу вакыйгада геройларның характерын ачу күзҽтелү. Хикҽя 

жанрының үзенчҽлекле якларын күзҽтү: а) хикҽялҽрдҽ вакыйгалар агышы (ҽсҽр героеның 

характерын ачыклау ҿчен кызыклы хҽллҽр); ҽ) герой характерының катлаулылыгы; б) 

вакыйга һҽм хҽллҽрнең киеренкелеге; в) ҽсҽрнең сҽнгатьле теле. Ҽсҽрдҽ берничҽ сюжет 

сызыгы белҽн вакыйгалар бирелеше, геройларның кичерешлҽре, җиңүлҽре. 



92 

 

Шигырь. Дҿньяны шагыйрьлҽр күзлегеннҽн чыгып танып белү: шагыйрьнең 

матурлыкны тоя белергҽ ҿйрҽтүе. Рифма белҽн танышу: аны сиземли, таба, куллана 

белергҽ күнектерү. Кеше һҽм табигать бергҽлеге. Ҽйлҽнҽ-тирҽ дҿнья матурлыгының 

шагыйрь ҿчен илһам чишмҽсе булуына инандыру. Шигырьдҽ чагыштыру, сынландыру, 

эпитет. Автор ҽсҽрлҽрендҽ һҽм халык авыз иҗатында охшашлык. Чагыштыру, контраст, 

җанландыру кебек гади ҽдҽби алымнарны таба белү. Җанлы сҿйлҽмнең мҿһим 

чараларын үзлҽштерү күнегүлҽре: темп, тавыш кҿче, тон, сҿйлҽм мелодикасы (тавышны 

күтҽрү, түбҽнҽйтү). 

Лирик геройның («Катнашучы герой», «Автор») эчке дҿньясын шигъри формада 

ачып бирү юллары: ҽйлҽнҽ-тирҽ табигатьне сурҽтлҽү, хис һҽм тойгылар чагылышы. Ҽсҽр 

геройларының сҿйлҽм үзенчҽлеклҽрен билгелҽү, аларның эш-гамҽллҽрен, тирҽ-юньгҽ, 

дҿньяга карашларын чагыштырып карау, үзеңнең һҽм авторның геройга мҿнҽсҽбҽтен 

ачыклау. Тексттагы сүзлҽренең мҽгънҽ тҿсмерлҽрен аера белү һҽм аларны сҿйлҽмдҽ 

куллану, сурҽтлҽү чараларын (чагыштыру, эпитет, метафора, фразеологик берҽмлеклҽр, 

каршы кую, кабатлаулар) тану һҽм аңлау. Тҿрле ел фасылларын чагыштырып, дҿньяның 

күп тҿсле, формаларның күп тҿрле булуын аңларга ярдҽм итү, матурлыкка тиешле 

хислҽр белҽн җавап бирергҽ, оригиналь һҽм стандарт булмаган фикерлҽргҽ кызыксыну 

уяту. Гади предметларның гадҽти булмаган якларын ачу. 

Геройның эчке дҿньясын аның ҽйлҽнҽ-тирҽ дҿньяны танып белүе аша күрсҽтү. 

Шагыйрьлҽр иҗат иткҽн дҿнъя белҽн чынбарлык арасындагы охшаш һҽм аермалы 

якларны билгелҽү. Шигырьлҽрне укыганда ҽдҽби сурҽтлҽү чараларын (чагыштыру, 

җанландыру, капма-каршылык, лексик һҽм композицион кабатланулар) эзлҽп табу. 

Авторларның иҗат алымнары турында күзаллау булдыру. Диалогик һҽм монологик 

сҿйлҽмне үстерү. 

     Ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең башка сҽнгать ҽсҽрлҽре белҽн бҽйлҽнеше. 

Библиографик культура. Дҽреслектҽ җиңел генҽ ориентлашырга ҿйрҽтү: эчтҽлектҽн 

кирҽкле ҽсҽрне тиз генҽ эзлҽп таба белү. Кече яшьтҽге мҽктҽп баласының дҽрестҽн тыш 

эшчҽнлеген оештыру: ҿй, мҽктҽп китапханҽлҽреннҽн файдалану. Фҽн буенча сүзлек, 

белешмҽ ҽдҽбият, вакытлы матбугат белҽн эшлҽү. Балалар китабы белҽн эшлҽү. 

Китапның тҿп элементларын аеру: китап тышлыгы, китап тҿпсҽсе, битлҽре. Китапны 

саклап тоту күнекмҽлҽре булдыру. 

       Тематик һҽм монографик җыентыклар турында күзаллау булдыру. Тҿрле тематик 

жыентыклар тҿзү күнекмҽлҽре бирү. «Сайланма ҽсҽрлҽр» тҿшенчҽсе бирү. Теге яки бу язучы, 

шагыйрь иҗатын ҿйрҽнгҽннҽн соң, аның ҽсҽрлҽреннҽн нҽни жыентыклар тҿзү. 

Китапханҽлҽрдҽн файдалана белү осталыгын үстерү, тҽкъдим ителгҽн исемлек буенча китаплар 

сайлый белергҽ ҿйрҽтү.  

     Ҽдҽби китапларда җиңел ориентлашу. Китап ахырында бирелгҽн эчтҽлек белҽн 

эшлҽү. Китап элементлары: титул бите, аннотация, китапның рҽссам-бизҽүчелҽре һ.б.  

турында ҿйрҽнүне дҽвам итү. Аерым ҽсҽр яисҽ китапка аннотация яза белергҽ күнектерү. 

Сайланма ҽсҽрлҽр турында белешмҽ бирү. Мҽгънҽсе аңлашылмаган яисҽ авыр 

язылышлы сүзлҽрне сүзлеклҽрдҽн табарга ҿйрҽтү. Язучы, шагыйрьлҽр турында 

чыгышлар ясау. Китапханҽдҽ ориентлашу. 

       Аңлап һҽм сҽнгатьле уку күнекмҽлҽрен үстерү. Телдҽн һҽм язма сҿйлҽм күнегүлҽре. 

Аралашу культурасын ныгыту. Темага карата, ҽсҽр буенча үз фикерлҽреңне тҿгҽл ҽйтҽ 

белү. 

Уку , сҿйлҽү, тыңлау күнекмҽлҽре формалаштыру. Укучыларны тиз һҽм йҿгерек 

укырга гадҽтлҽндерү. Укыганда орфоэпия нормаларын тҿгҽл саклау, дҿрес тавыш 
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тҿсмерлҽре (тавыш кҿче, темпы) белҽн укырга ҿйрҽтү. Аңлап һҽм сҽнгатьле уку 

күнекмҽлҽре булдыру. Укуга карата талҽплҽрне тҿгҽл үтҽү: кычкырып укуның дҿреслеге, 

сҽнгатьлелеге, укуның тизлеге. 

Юмористик һҽм җитди характердагы ҽсҽрлҽрне кычкырып, яттан укыганда эмоциональ 

характерын чагылдыру. Тавыш тҿсмерлҽре – интонация, тон, тавыш кҿче, темп, пауза, логик 

басым, сүзсез мимика, хҽрҽкҽтлҽрне бирү күнекмҽлҽре. 

Текстларны анализлаганда сҽнгатьлелек чараларын табарга күнектерү. Сурҽтлҽү 

чаралары турында беренчел күзаллау булдыру, кабатлауларның мҽгънҽсенҽ тҿшенү, 

тавышның сҽнгатьлелеген ачыклау: рифма, ритм тою күнекмҽлҽре. 

Сҽнгатьле уку күнекмҽлҽре формалаштыру (интонация, тон, темп саклап кычкырып уку). 

Автор бирергҽ телҽгҽн картинаны күзаллау. Эчтҽн укый белергҽ күнектерү. Чылбыр 

рҽвешендҽ укыганда үз урыныңны белеп, чират буенча уку. Укылган ҽсҽргҽ анализ ясау 

күнекмҽлҽре. 

2.2.2.5. Иностранный язык 

     Предметное содержание речи 

     Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

     Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

     Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

     Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

     Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

     Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

     Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

     Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

     Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

     В русле говорения 

     1. Диалогическая форма 

     Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

     2. Монологическая форма 
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     Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

     В русле аудирования 

     Воспринимать на слух и понимать: 

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

реагировать на услышанное; 

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

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

     В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

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

     В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

личное письмо. 

     Языковые средства и навыки пользования ими 

     Английский язык 

     Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

      Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (there 

Is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

      Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

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

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

     Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым  
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глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

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

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's Jive o'clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and 

и but. Сложноподчинѐнные предложения с because. 

     Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I'd like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн 

существительных. 

     Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

     Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопределѐнные (some, any - 

некоторые случаи употребления). 

     Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

     Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

     Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

     Социокультурная осведомлѐнность 

     В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

     Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

 Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

     В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

п.); 
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• овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания  с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). Общеучебные и специальные учебные умения, а также 

социокультурная осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 
 

2.2.2.6. Математика и информатика 

     Числа и величины 
     Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

     Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

     Арифметические действия 
     Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

    Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

     Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

     Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
     Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

     Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
      Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, 

слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 
     Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

      Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

      Работа с информацией 
     Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

     Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

утверждений. 

     Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

     Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
 

2.2.2.7. Окружающий мир 

     Человек и природа 
      Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

      Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

      Звѐзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

     Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

      Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

     Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

     Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

      Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

      Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

     Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

      Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
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      Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

      Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

      Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

      Лес, луг, водоѐм - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

      Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

          Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

     Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

     Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

     Человек и общество 
     Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

    Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

     Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 
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Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно- нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

     Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, 

школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

     Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

     Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

     Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

     Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно- нравственного здоровья. 

     Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка. 

     Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно- нравственное благополучие граждан. 

     Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

     Россия на карте, государственная граница России. 

     Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.).  Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

     Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

     Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

     Татарстан - частица России. Родной город Казань:  основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей Татарстана, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в Татарстане, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 
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     История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей  в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры Татарстана. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

     Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

     Правила безопасной жизни 
     Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

     Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

      Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Профилактика безопасного поведения на 

объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

      Правила безопасного поведения в природе. 

      Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

       Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

    Основы православной культуры 
Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

       Основы исламской культуры 
Россия – наша Родина 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 
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ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности 

ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 
Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство 

в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 
Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки 

и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 
Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 
Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

      Виды художественной деятельности 
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      Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение 

к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры народов Татарстана. Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов Татарстана. Ведущие художественные музеи 

России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и  музеи Казани. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

       Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

        Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

     Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы). Объѐм - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

     Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин - раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон - 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

     Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

    Азбука искусства. Как говорит искусство? 
     Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и  

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

     Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
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Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

     Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

     Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

     Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

     Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

     Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 
     Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

     Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 

природе в произведениях авторов - представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. 

Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

     Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 

мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

     Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

     Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

     Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых,  

удобных  видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций,  

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 
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     Опыт художественно-творческой деятельности 
     Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

     Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно- прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

     Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объѐмом, фактурой. 

     Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

     Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

     Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

      Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

     Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.2.10. Музыка                                                                                                                              

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

     Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

     Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

     Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно- образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

     Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация - источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

     Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 

воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

     Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

     Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно- образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и 

др. 

     Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы  
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(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

     Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

     Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Татарские 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

2.2.2.11. Технология 

     1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
     Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

     Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

     Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный). 

     Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

     Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

     2. Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамоты 
     Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

     Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

     Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. 

     Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 
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технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по  

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,  

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 

с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

     Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

     3. Конструирование и моделирование 
     Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

     Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

     Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно- художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

     4. Практика работы на компьютере 
     Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

     Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

     Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 
 

2.2.2.12. Физическая культура 

     Знания о физической культуре 
     Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

     Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

     Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
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    Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

     Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

     Способы физкультурной деятельности 
      Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки  

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

     Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела,  показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

     Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

     Физическое совершенствование 
     Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

     Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

     Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

     Спортивно-оздоровительная деятельность. 
     Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

     Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

     Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

     Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

     Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

     Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

     Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

     Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

     Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

     Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

     Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

     Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

     Плавание. Имитационные упражнения: вхождение в воду; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

     Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 
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     На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

     На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

      На материале спортивных игр: 

     Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

     Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

      Общеразвивающие упражнения 

      На материале гимнастики с основами акробатики 
      Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, 

стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

     Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 

горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

     Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

      Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке 

в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

      На материале лѐгкой атлетики 
      Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 



109 

 

      Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, 

с поворотами. 

      Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

        Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

      На материале лыжных гонок 
      Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. 

      Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

     На материале плавания 
     Развитие выносливости: изучение техники проплывания отрезков на ногах, держась 

за доску;  скольжения на груди с задержкой дыхания;  

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
     Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

     Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

концептуальной и методической основой для воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования с учѐтом культурно-исторических, этнических, 

конфессиональных, социально-экономических, демографических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса. Программа 

конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного 

образования, общественными организациями, определяет развитие ученического 

самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско- юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов. 

     Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных 

объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 



110 

 

     Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
     Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

     Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

  В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

     В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

     В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 
     Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых,  

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

     Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

     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; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

     Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

     Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

     Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

      Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

     Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 
 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся 
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     Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно - нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы  актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 

        Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного 

уклада школьной  жизни начинается с определения той системы ценностей, которая 

лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и  

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений  

ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно- нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно - эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы 

- яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в 

которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе.       Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного,  равноправного межсубъектного общения. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение 

которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается через 

выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своей республики, своей 

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

      Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского 

народа. 

     Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают всѐ содержание образования, весь уклад школьной 

жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и  

обществом, школой и жизнью. 

     Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

     Обучающийся испытывает большое доверие к  учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 
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представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

     Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

     Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории 

и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и 

различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из 

основных направлений духовно - нравственного развития и воспитания   используются 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному  поступку. 

     Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

     Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребѐнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок 

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается 

самое главное в человеке - совесть, его нравственное самосознание. 

     Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 

находить  

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

     Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их  собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития 

и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для 

человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, 

с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 



115 

 

• представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Республики Татарстан; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

•  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Татарстана; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
 

     Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально - психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

     Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной  работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
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• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

    Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшлив 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Татарстана (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского 

и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 
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• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

     Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально- нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательного учреждения - овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

     Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

• участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами 

труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий); 

• знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно - трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно- ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 



118 

 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

• освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время); 

• приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

     Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой 

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства. 

      Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,  

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
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внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развитие умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

• освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах 

о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх); развитие 

умения различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного; 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
     Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры 

и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных  субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

     При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования образовательное учреждение  

взаимодействует, в том числе на системной основе, с  общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодѐжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 

могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 



120 

 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 
     Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один 

из самых действенных факторов их духовно - нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

     Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне  начального общего 

образования. 

     Необходимо развитие с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

     Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно- нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

      Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного,  квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

      Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне  начального общего 

образования. 

     Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей  согласовываны с планами воспитательной работы 

образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, предшествовует работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

     В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание,  

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 
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столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др. 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся                                                                                                                                  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

     В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

     При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

      Воспитательные результаты  распределены по трѐм уровням. 

     Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

     Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, 

в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

     Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

     С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 



122 

 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

     Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

     Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

     Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта - комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка. 

     Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

      Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).  

     Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
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     Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребѐнка в семье и образовательном учреждении. 

          При выборе стратегии реализации настоящей программы  учитывались 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, исходили  из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни - необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая 

еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

     Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся. 

      Цели и задачи программы 
     Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации  строится 

на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

     Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

     Задачи программы: 
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
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• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

     Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы 
    Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  реализуется в два этапа. 

   Первый этап - анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

     Второй этап - организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения по данному направлению. 

     1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

     Основные направления, формы и методы реализации программы 
     На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального переживания. 
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     Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

     Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно - исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно- оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

     Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.       

     Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

     Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  организована по 

следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

     Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, спортивного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

      Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеурочной 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); 

• 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, учѐт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

    Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 
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Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

     Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально- творческая и общественно полезная практика. 

     Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини - проекты,  

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум - тренинг, спортивные 

игры, дни здоровья. 

     Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней Здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

      Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а 

также всех педагогов. 

      Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры 

и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

   В качестве одного из дополнительных образовательных курсов может использоваться 

курс «Моя экологическая грамотность», направленный на экологическое просвещение 

младших школьников, выработку у них правил общения человека с природой для 

сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и 

дома. 

     Курс может включать разделы: «Как обнаружить экологическую опасность», 

«Экологические уроки прошлого», «Безопасность в школе и дома», «Экологическая 

безопасность в природной среде». 

     Кроме того, для реализации дополнительного образовательного  курса по проблемам 

охраны здоровья обучающихся может использоваться учебно- методический комплект 

«Все цвета, кроме чѐрного». Комплект включает тетради для учащихся «Учусь понимать 
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себя», «Учусь понимать других», «Учусь общаться», пособия для педагогов 

«Организация педагогической профилактики вредных привычек среди младших 

школьников» и книгу для родителей. 

     Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

      Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

      Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

      Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 
     В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости еѐ коррекции  проводится систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. 

      Мониторинг реализации Программы должен включать: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательного 

учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

• повышение уровня культуры межличностного  общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 
 

Программы воспитания и социализации обучающихся 
«ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ» 

Цель программы:  
 

Создание условий для формирования духовно-развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции,  
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самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в 

социокультурных условиях.  

Задачи:  
1. Развивать школьную гуманистическую систему воспитания, где главным 

критерием является развитие личности ребенка.  

2. Формировать у детей гуманистическое отношение к окружающему миру, 

приобщать их к общечеловеческим ценностям через освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей.  

3. Создавать условия для воспитания у учащихся гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, 

активной жизненной позиции. 

4. Развивать и упрочнять связь семьи и школы  как основу социальной адаптации. 

5. Воспитывать у учащихся осознанное понимание экологической культуры 

человека 

6. Создать условий для формирования здорового образа жизни и культуры здоровья 

учащихся.  

7. Развивать потребности учащихся в познании культурно-исторических ценностей, 

стимулировать их творческую активность. 

8. Координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума. 

Система воспитательной  работы строится по месячным циклам, что 

позволяет сосредоточить силы всех участников воспитательного процесса на 

общей теме и организовать работу более целенаправленно и плодотворно: 

Месяц Название 
Сентябрь Месяц безопасности,  профилактики ДДТТ 
Октябрь  Месяц  добрых дел, формирования навыков здорового образа жизни  
Ноябрь  Месяц воспитания семейной культуры 
Декабрь  Месяц сюрпризов 
Январь  Месяц воспитания культуры жизненного самоопределения  
Февраль  Месяц  правового и гражданско-патриотического воспитания 
Март  Месяц творчества 
Апрель  Месяц нравственно-гигиенического воспитания, экологической 

культуры, профориентации 
Май  Месяц подведения итогов 

 

Мини программа "Дорога к человечности" 

Цель:  воспитание осознанного отношения к своей жизни в обществе, к своему месту в 

системе гражданских отношений; формирование качества не только гражданина РФ, но  

и Человека.  

Задачи: 
 Показать значение основных жизненных ценностей через призму гражданских 

прав и обязанностей; 

 Формировать социально ценностные установки поведения; 

 Формировать и развивать такие качества характера, как благородство, выдержка, 
трудолюбие, умение ладить с    людьми и др. 

Пути реализации программы «Дорога к человечности» 

 Включение в планы работы воспитательных задач 

 Уроки технологии, ИЗО, музыки, как уроки воспитания чувства красоты 

 Эстетика оформления школы 

 Деятельность волонтѐрского отряда 

 Организация подшефной работы 

 Система работы классного руководителя 

 Работа школьной библиотеки 
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 Система проведения классных часов: «ОБЖ», "Уроки общения" 

Ключевые дела:  
№

  
Мероприятия  Кла

ссы  
Ответственные  

I

. 
Проведение бесед, классных часов. 
Примерные темы: 

 

К
л
ас

сн
ы

е 
р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
и

 

 

1

. 
«Кого мы называем добрым?» 1-2 

классы 
2

. 
«Доброта, щедрость, честность, уважение к 

старшим» 
3-4 

клас

сы 
3

. 
«Не проходите мимо» (Об оказании помощи людям) 5 

клас

сы 
4

. 
«Научите свое сердце добру»  6 

клас

с 
5

. 
«Милосердие. Нужно ли оно в нашей жизни?» 8 

клас

с 
6

. 
«Кто они - люди в колясках?» (О помощи  

инвалидам) 
9 

клас

с 
I

I

. 

Конкурсы, общешкольные дела  

1

. 
Встречи с интересными людьми 4-9 

класс

ы 

Классные 

руководители 

2

. 
Акция «От чистого сердца» (сбор необходимых 

вещей для нуждающихся) 
1-9 

клас

сы 

Зам. директора по ВР 
Волонтѐрский отряд  

3

. 
Цикл мероприятий «Поклон земной вам, наши 

дорогие»: 
 День учителя; 

 День Матери; 

 День пожилого человека; 

1-9 

клас

сы 

Зам. директора по ВР 
Классные 

руководители 
Волонтѐрский отряд 

4

. 
Акция «Осенняя Неделя Добра», «Весенняя Неделя 

Добра» 
1-9 

клас

сы 

Зам. директора по ВР 
Волонтѐрский отряд 

5

. 
Организация подшефной работы с детским садиком 

«Золушка»   
5-9 

клас

сы 

Зам. директора по ВР 
Волонтѐрский отряд 

I

I

I

. 

Участие в школьных, районных и республиканских 

мероприятиях в рамках декады инвалидов. 
4-9 

клас

сы 

Зам. директора по ВР 
Волонтѐрский отряд  

I

V

. 

Участие в благотворительных акциях, операциях 

«Ветеран живѐт рядом», «Примите наши 

поздравления», «Подарок своими руками». 

1-9 

клас

сы 

Зам. директора по ВР 
Волонтѐрский отряд  
Классные 

руководители 

 

Мини программа «Наш дом - Россия»  

Цель: формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к 

прошлому, настоящему, будущему своей семьи, школы,  района, России на основе 

изучения традиций и культурного наследия. 

Задачи: 
 Расширять знания школьников о России: еѐ истории, культуре, традициях; 

 Воспитывать любовь к родному городу; 

 Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувство 

сопричастности к судьбам Отечества и ответственности за будущее России; 
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 Развивать чувство уважения к российской армии, формирование желания служить 

в ней, защищая своѐ Отечество. 

Пути реализации мини программы «Наш дом - Россия» 

 Включение в планы уроков воспитательных задач 

 Деятельность школьного музея 

 Расширение внешних связей с ветеранскими организациями и другими 

общественными организациями 

 Школьный компонент Учебного плана: география, литература, история,  

 Тимуровское движение, волонтерское движение. 

Ключевые дела:  
№

  
Мероприятия 

Класс

ы  
Ответственные  

I

. 
Проведение бесед, классных часов 
Примерные темы: 

 

К
л
ас

сн
ы

е 
р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
и

 

1

. 
 «История моего поселка» 1-2 

классы 
2

. 
«Юные герои в годы войны» 3-4 

классы 
3

. 
4

. 

«Уголок России – Отчий дом» 
«Памятные страницы моей Родины» 

5 класс 

5

. 
 

6

. 

«Историческое путешествие по моей стране во 

времени и пространстве» 
«Традиции, которыми гордиться моя страна» 

6 класс 

7

. 
8

. 
 

«История моей страны в стихах и песнях» 
«Человек моей страны, о котором мне 

хотелось бы узнать» 

7 класс 

9

. 
1

0

. 

«Моя страна вчера, сегодня, завтра» 
«На братских могилах не ставят крестов…» (о 

безымянных героях моей страны) 

8 класс 

1

1

. 
 

«Кто они – люди, которым не дорог мир на 

Земле?» 
«Права и обязанности гражданина и человека» 

9 класс 

I

I 
Конкурсы, общешкольные дела   

1

. 
Конкурсы рисунков «Моя малая родина в 

будущем», «Край, в котором я живу» 
1-4 

классы 
 Классные руководители 

2

. 
Конкурс сочинений «Я люблю тебя, 

Татарстан», «Я люблю тебя, Россия» 
4-9 

классы 
Учителя рус. яз. и 

литературы; 
Учитель истории 

3

. 
Кл.часы «Их именами названы улицы города 

Казани» 
2-

9класс

ы 

Классные руководители 

4

. 
Выпуск тематических газет «Защитникам 

Отечества посвящается» 
6-9 

классы 
Члены  Д/О 

5

. 
Операция «Ветеран живѐт рядом» 1-9 

классы 
Классные руководители 

6

. 
Конкурс краеведческих и социальных 

проектов «Моя малая Родина» 
1-

9класс

ы 

Зам. директора по УР 
Руководители ШМО 

7

. 
Смотр  строя и песни  «День Защитника  

Отечества» 
1-9 

классы 
Зам. директора по ВР 
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8 Творческий конкурс для юношей, 

посвящѐнный Дню защитника Отечества 

«Бравый солдат» 

5-9 

классы 
Зам. директора по ВР 
Учитель 

физкультуры,ОБЖ 
9 Акция «Подарок ветерану ко Дню защитника 

Отечества»  Праздничный концерт 
1-

9класс

ы 

Классные руководители 

1

0 
Участие в Митинге Памяти 9 мая 2-9 

классы 
Зам. директора по ВР 

1

1 
Литературно-музыкаль. композиция ко Дню 

Победы 
5-9 

классы 
ЗДВР 

1

2 
Экскурсии в музеи района, города Казани. 1-9 

классы 
Классные руководители 

1

3

. 

Раб. Школьн.  уголка  музея боевой и трудовой  

славы 
 Актив музея 

I

I

I

. 

Декада предметов гуманитарного цикла 4-9 

классы 
Руководитель ШМО 

учителей гуманитарного 

цикла 

 

Мини программа "Моя семья" 

Цель:  развитие и упрочение связей семьи и школы  как основы социальной адаптации.  

 

Задачи: 
 Формировать взаимоотношение между членами семьи, основанные на доверии, 

внимании, ответственности друг за друга, взаимоуважении, взаимопомощи и т.д.;  

 Формировать осознанное отношение подростка к таким понятиям, как мужская 

честь, девичья гордость, скромность, чувство собственного достоинства, 

выдержка;  

 Воспитывать уважительное отношение к старшему поколению, к своим родным и 

близким, истории своей семьи, рода  

Пути реализации мини программы «Моя семья». 

 Взаимодействие с социумом. 

 Университет педагогических знаний родителей. 

Ключевые дела: 
№

 

п

/

п 

Мероприятия  Клас

сы  
Ответственные  

I

. 
Проведение бесед, классных часов. 
Примерные темы: 

 

К
л
ас

сн
ы

е 
р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
и

 

1

. 
«Мы, наши имена, фамилии и отчества» 

(культура общения со взрослыми и 

сверстниками) 

1-2 

класс

ы 
2

. 
3

. 

«Чем мы обязаны взрослым» 
«Неразлучные друзья – взрослые и дети» 

3-4 

класс

ы 

4

. 
5

. 

«Уголок дома, который любит вся семья» 
«Что бы я хотел сказать прадеду, не пришедшему 

с войны» 

5 

класс 

6

. 
7

. 
8

. 

«Мамины глаза, папина улыбка» 
«На кого мне очень хочется быть похожим» 
«Что могут рассказать семейные фотографии» 

6 

класс 
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9

. 
1

0

. 
1

1

. 

 «Фронтовые треугольники моей семьи» 
«Любимые песни нашего дома» 
«О тех, кто каждый день со мной рядом» 

7 

класс 

1

2

. 
 

1

3

. 

«Как не потерять доверие и уважение близких 

тебе людей» 
«Почему плачут матери?» (об ответственности 

перед родными людьми) 

8 

класс 

1

4

. 
1

5

. 
1

6

. 

«Родители – друзья или…?» 
«Терпение и терпимость – слова одного корня» 
«О друзьях нашего дома» 

9 

класс 

I

I

. 

Конкурсы, общешкольные дела.   

1

. 
Конкурс стихов, сочинений «Тебе, мой учитель, 

посвящается!» 
3-9 

класс

ы 

Руководитель ШМО 

учителей 

гуманитарного цикла 
2

. 
Конкурс рисунков «Учительница первая моя» 1-2 

класс

ы 

Классные 

руководители 

3

. 
Празднование Дня учителя (концертная 

программа, встречи с ветеранами 

педагогического труда) 

1-9 

класс

ы 

Зам. директора по ВР 
Совет Д\О 

4

. 
Родительские собрания, праздники, посвящѐнные 

Дню пожилого человека, Дню Матери 
1-9 

класс

ы 

Зам. директора по ВР 
Совет  Д/О 
Классные 

руководители 
5

. 
Спортивные праздники «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 
1-9 

класс

ы 

Учитель физкультуры 
Классные 

руководители 
6

. 
Конкурс на лучшую работу «Моѐ семейное 

древо» 
5-9 

класс

ы 

Учитель истории 
Совет 

старшеклассников 
7

. 
Конкурс рисунков,  «Моя семья» 1-7 

класс

ы 

Зам. директора по ВР 
Совет  Д/О 

8

. 
Час общения «Вместе с сыном, вместе с дочкой» 1-5 

класс

ы 

Классные 

руководители 

9

. 
Вечера встречи поколений «Чтобы помнили» 1-9 

класс

ы 

Классные 

руководители 

1

0

. 

Праздничный концерт посвященный 

«Международному Женскому Дню -  8 Марта» 
1-9 

класс

ы 

Зам. директора 
Классные 

руководители 
1

1

. 

Конкурс на лучшую семейную фотографию «Это 

я, это я, это - вся моя семья!» 
1-9 

класс

ы 

Зам. директора 
Классные 

руководители 
1

2

. 

Семейные  спортивно-оздоровительные 

мероприятия «Всем народом - на природу» 
1-9 

класс

ы 

Учитель физкультуры 
Классные 

руководители 
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Мини программа "Живая планета" 
Цель: воспитание осознанного понимания экологической культуры человека  

Задачи: 
 Формировать уважительное  отношение к природе, ресурсам, проявлять заботу о 

братьях наших меньших;  

 Формировать умения и навыки  экологического поведения;  

 Воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом и природой 

Пути реализации мини программы «Живая планета». 

 Школьный компонент Учебного плана: биология, география. 

 Проектная деятельность по озеленению и благоустройству школьного двора. 

 Школьные круглые столы по экологии. 

Ключевые дела:  
№

 

п

/

п 

Мероприятия  Клас

сы  
Ответственные  

I

. 
Проведение бесед, классных часов 
Примерные темы: 

  

1

. 
 

2

. 

«О маленьких ранах» (правила поведения на 

природе) 
«Друзья и враги леса» 

1-2 

класс

ы 

К
л
ас

сн
ы

е 
р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
и

 

3

. 
 

4

. 

«О больших ранах, которые наносят природе 

люди» 
«Чистая река – чистая совесть» 

3-4 

класс

ы 

5

. 
«Природе нужна твоя помощь!» (Как сажать 

деревья? Как сделать кормушку? Чем 

подкармливать птиц?) 

2-4 

класс

ы 
6

. 
«Растения и животные – предсказатели погоды» 2-4 

класс

ы 
7

. 
«Заповедные уголки России» 4 

класс

ы 
8

. 
«Пусть всегда будет солнце» (экологический 

праздник) 
5-6 

класс

ы 
9

. 
Викторина «Мир вокруг нас» (цветы в легендах и 

преданиях) 
5-6 

класс

ы 
1

0

. 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 5-8 

класс

ы 
1

1

. 

«Я – житель планеты земля» (круглый стол) 8-9 

класс

ы 
1

2

. 

«Человек свободного общества» (беседа, диспут) 9 

класс 

1

3

. 

Международный день охраны озонового слоя 

Земли 
5-9 

класс

ы 
I

I

. 

Конкурсы, общешкольные дела   

1

. 
Праздник «Осень золотая» 1-4 

класс

Классные руководители 
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ы 
2

. 
Выставка поделок из природного материала  1-9 

класс

ы 

Учитель биологии 

3

. 
Цветочная выставка «Бал цветов»  1-9 

класс

ы 

Классные руководители 

4

. 
Акция «Мой школьный двор самый чистый» 1-9 

класс

ы 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

5

. 
Экологические десанты 4-9 

класс

ы 

Учитель биологи 

6

.

  

Конкурс рисунков «Природа в опасности» 1-4 

класс

ы 

Зам. дииректора по ВР 
Учитель биологии 

7

. 
Конкурс фотографий «Природа в объективе» 5-7 

класс

ы 

Зам. директора по ВР 
Учитель биологии 

8

. 
Конкурс фотографий «Домашние питомцы» 1-9 

класс

ы 

 Учитель биологии 

9

. 
Конкурс плакатов и презентаций «Берегите 

воду!», «Природа в опасности» 
8-9 

класс

ы 

Зам. директора по ВР 
Совет Д/О 

I

I

I

. 

Участие в муниципальных и республиканских 

конкурсах экологической направленности 
  

1

. 
Смотр - конкурс пришкольных участков 2-9 

класс

ы 

Зам. директора по ВР 
 Учитель биологии 

2

. 
Участие в районных конкурсах по охране 

природы. 
1-9 

класс

ы 

Учитель биологии 

3

. 
Акция «Сделаем  свое село чище» 2-9 

класс

ы 

Зам. директора по ВР 
Волонтѐрский отряд 

4

. 
Акция в защиту ООПТ «Марш парков» 5-9 

класс

ы 

Учитель биологии 

5

. 
Конкурс «День птиц» 5-9 

класс

ы 

Учитель биологии 

6

. 
Участие в международных Днях защиты 

животных, организованных Международным 

Фондом IFAW 

5-9 

класс

ы 

Учитель биологии 

I

V

. 

Экскурсии на природу, походы с участием 

родителей. 
1-9 

класс

ы 

Классные руководители 

 

Мини программа "Счастливо жить - здоровым быть" 
Цель: Способствовать пониманию школьниками значения ценности здорового образа 

жизни в общекультурном, профессиональном и  социальном развитии человека.  

Задачи: 
 Продолжить формирование осознанного отношения школьников к своему 

физическому и психическому здоровью;  

 Продолжить формирование важнейших социальных навыков, способствующих 

успешной социальной адаптации, а также профилактика вредных привычек;  
 воспитывать стремление к сохранению и укреплению здоровья, развитию и 

совершенствованию необходимых способностей, качеств и свойств личности.  



135 

 

Пути реализации мини программы «Счастливо жить - здоровым быть!» 

 Работа спортивных секций; 

 Проведение  утренней зарядки, физкультминуток,  Дней здоровья; 

 Проведение классных часов, бесед с учащимися по теме ОБЖ; 

 Учѐт больных детей, диагностика здоровья; 
 Беседы с медработником 

Ключевые дела:  

 
№

  
Мероприятия  Клас

сы  
Ответственные  

I

. 
Классные часы, беседы с учащимися 
Примерные темы:  

 

К
л
ас

сн
ы

е 
р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
и

 

1

. 
«Культура питания» 1-4 

2

. 
«Курить – здоровью вредить»  5,6 

класс 
3

. 
«Алкоголь и наркотики – враги человечества» 7,8 

класс 
4

. 
«СПИД – чума века» 9 

класс 
I

I

. 

Конкурсы, эстафеты, общешкольные дела   

1

. 
Кросс  нации  1000 м 1-9 

класс

ы 

Учитель физкультуры 
 

2

. 
Веселые старты  1-4 

класс

ы 

Учитель физкультуры 
 

3

. 
Первенство по баскетболу 5-9 

класс

ы 

Учитель физкультуры 
 

4

. 
Школьный тур спортивных игр «Олимпиада 

главы» 
1-9 

класс

ы 

Учитель физкультуры 
 

5

. 
Дни здоровья  Фестиваль ГТО 1-9 

класс

ы 

Учитель физкультуры 
 

6

. 
Эстафета «Зимние забавы» 1-9 

класс

ы 

Учитель физкультуры 
 

7

. 
Первенство на приз «Деда Мороза» волейбол 5-9 

класс

ы 

Учитель физкультуры 
 

 

8

. 
День здоровья ―Школа безопасности‖ 1-9 

класс

ы 

Учитель физкультуры 
 

9

. 
Соревнования по футболу 1-9 

класс

ы 

Учитель физкультуры 

1

0

. 

Проведение  зарядки , физкультминуток на уроках   1-9 

класс

ы 

Учитель физкультуры 
Классные 

руководители 
1

1

. 

Проведение мониторинга психоэмоциональной 

сферы учащихся 
2-9 

класс

ы 

Классные 

руководители 
 

1

2 
Организация медосмотра 1-9 

класс

ы 

Медработники 

1

3 
Сдача норм ГТО 1-9 

класс

ы 

Учитель физкультуры 
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I

I

I

. 

Организация подвижных игр на свежем воздухе 1-9 

класс

ы 

Учитель физкультуры 

I

V

. 

Участие в муниципальных и республиканских 

спортивных мероприятиях 
1-9 

класс

ы 

Учитель физкультуры 

V

. 
Экскурсии на природу, походы с участием 

родителей 
1-9 

класс

ы 

Учитель физкультуры 
Классные 

руководители 
 

Мини программа "Традиции храня и умножая" 
 

Цель:  формирование представления о прекрасном,  как общечеловеческой ценности, 

раскрытие сущности этого понятия.  

Задачи:  
 Формировать представления об теоретических и ценностных основах 

эстетической культуры личности;  

 Формировать художественную культуру личности в единстве навыков, знаний, 

ценностных ориентаций, вкусов; способствовать эстетическому самообразованию 

и самовоспитанию ориентированных на самосовершенствование личности;  

 Воспитывать творческие потребности и способности  

Пути реализации мини программы «Традиции храня и умножая» 

 Включение в планы уроков воспитательных задач 

 Уроки технологии, ИЗО, музыки, как уроки воспитания чувства красоты 

 Деятельность кружков . 

Ключевые дела:  
№

  
Мероприятия  Кл

асс

ы  

Ответственн

ые  

I

. 
Классные часы, беседы с учащимися 
Примерные темы: 

  

1

. 
2

. 
3

. 

«Зависть – червь души» 
«Чужое брать – обкрадывать свою душу» 
«Древо моей семьи» 

1  

кла

сс 

Классные 

руководители 

4

. 
5

. 
6

. 

«Заповеди жизни» 
«Наш край» 
«Добрые дела – украшение души» 

2 

кла

сс 

7

. 
8

. 

 «Бережное отношение к растительному и животному 

миру» 
«Кто хранит и бережѐт нашу жизнь» 

3 

кла

сс 

9

. 
1

0

. 

«Духовные традиции моей семьи, моего народа» 
 «Родители – наставники от Бога» 

4 

кла

сс 

1

1

. 
1

2

. 

«Кумиры нашего века – кто они?» 
 «Необдуманные слова» 

5 

кла

сс 
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1

3

. 
1

4

. 

«Как важно общаться с друзьями и близкими» 
«Человеческая жизнь – дар Божий» 

 

6 

кла

сс 

1

5

. 
1

6

. 

«Мы взрослеем» 
 «Земля – матушка – кормилица наших предков» 

7 

кла

сс 

1

7

. 
1

8

. 

«Любовь не умирает» 
«Семейные устои наших предков» 

8 

кла

сс 

1

9

. 
2

0

. 

«Законы, которым подчиняется наша жизнь» 
«Домоустроительство» 

9 

кла

сс 

2

1

. 
2

2

. 

«Как отношение к родителям влияет на нашу жизнь?»  
«Любовь к ближним» 

9 

кла

сс 

I

I

. 

Конкурсы, общешкольные дела   

1

. 
Концертная программа посвященная  
«Дню матери» 

1-9 

кла

ссы 

Классные 

руководители 

2

. 
Мастерская Деда Мороза 1-8 

кла

ссы 

Классные 

руководители 

3  КТД «Масленица» 1-

9кл

асс

ы 

Классные 

руководители 

7

. 
Навруз – мусульманский праздник весны. 1-

9кл

асс

ы 

Классные 

руководители 

8

. 
Проведение видео-цикла «Уроки нравственности» 1-

9кл

асс

ы 

 Классные 

руководители 
 

9

. 
 Фестиваль –Дружба народов России 1-9 

кла

ссы 

Классные 

руководители 

I

I

I

. 

Экскурсии, по святым местам и памятникам 

народной культуры 
2-9 

кла

ссы 

Классные 

руководители 
 

I

V

. 

Проведение акций милосердия. Помощь детям 

ограниченной возможностей,  ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла. 

5-9 

кла

ссы 

Классные 

руководители 
 

V

. 
Организация и проведение цикла бесед по 

проблемам: 
- «Духовные традиции в воспитании»; 

Род

ите

ли 

Классные 

руководители 
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- «Патриотическое и гражданское воспитание в 

формировании образа выпускника» 
1-9 

кла

ссо

в 

 

Мини программы "Путь в мир профессии" 

Цель: формирование профессионального самоопределения  

Задача: 
 Формирование осознанных представлений о мире труд а и профессий;  

 Развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы; развитие рефлексии 

и обучение навыкам по самопознанию;  

 Формировать убежденность в том, что трудовая деятельность на благо отчизны 

является формой морально оправданного существования человека;  

 Воспитывать уважение ко всякому труду и людям труда, правильный подход к 

выбору профессий стремление творчески подходить к любому труду, добиваться 

наилучших его результатов.  

Пути реализации мини программы  «Путь в профессию» 

 Связь с учебными заведениями города Казани 

 Связь с предприятиями села Алан-Бексер, города Казани 

  Ключевые дела:  
№

  
Мероприятия  

 

Класс

ы  
Ответственные  

I

. 
Классные часы, беседы с учащимися 
Примерные темы: 

  

1.  «Правила и обязанности школьника» 1-9 

классы 
Классные руководители 

2.  «Ребята давайте жить дружно» 1-4 

классы 
Классные руководители 

3.  «Достоинства и недостатки человека» 5-9 

классы 
Классные руководители 

4.  «Что такое правонарушение» 1-11 

классы 
Инспектор ПДН 

5.  «Наш класс на перемене» 1-4 

классы 
Классные руководители 

6.  «Совесть как гражданская ответственность» 5-9 

классы 
Классные руководители 

7.  «Что такое хорошо, что такое плохо» 1-4 

классы 
Классные руководители  

8.  «Жизнь даѐтся только раз»- о вреде курения, 

пьянства, наркомании 
5-9 

классы 
Медработник  

9.  «Чужое брать – позор» 1-4 

классы 
Классные руководители 

10.  «Опасные ситуации криминального характера. 

Профилактика ПДД» 
 

5-9 

классы 
Инспектор ПДН  

11.  «Все мы разные» 
 

1-4 

классы 
Классные руководители 

12.  «Толерантность» 5-9 

классы 
Классные руководители 

13.  «Поведение учащихся в школе, дома, в обществе» 1-4 

классы 
Классные руководители 

14.  «Азбука этики. Основные понятия этики. 

Культура общения» 
5-9 

классы 
Классные руководители 

15.  «Труд украшает человека» 
 

1-9 

классы 
Классные руководители 

I

I

. 

Конкурсы, общешкольные дела.   

1

. 
Участие в предметных олимпиадах 4-9 

классы 
Классные руководители 
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2

. 
Фестиваль творчества «Весенняя капель» 1-9 

классы 
Классные руководители 

3

. 
Встречи с интересными людьми 1-9 

классы 
Классные руководители 

4

. 
Вечера – портреты «Человек красит место» 1-9 

классы 
Классные руководители 

5

. 
Посещение учебных заведений в дни открытых 

дверей 
8-9 

классы 
Классные руководители 

I

I

I

. 

Работа спортивных секций, творческих 

объединений, клубов по интересам. 
1-9 

классы 
Зам. директора ВР 
Классные руководители 
Руководители кружков, 

секций 
I

V

. 

Профессиональное тестирование 9 класс Учитель информатики 

V

I

. 

Ярмарка профессий 9 класс Классные руководители 

V

П

. 

Экскурсии на предприятия  зверосовхоза 

Бирюли и  встреча  спредставителями  

профессиональных учреждений города. 

5-9 

классы 
Зам. директора ВР 
Классные руководители 

 

Мини программа "Труд – основа жизни" 
Цель: трудовое воспитание школьников.  
Задача: 

 Воспитывать в  детях отношение к труду как к высшей ценности жизни, развивать 
у учащихся потребность в творческом труде; 

 воспитывать социально значимую устремлѐнность в трудовых отношениях; 

 развивать у детей навыки самообслуживания; 

 формировать уважительное отношение к материальным ценностям; 

 воспитывать в детях ответственность за порученное дело. 
Пути реализации мини программы  «Путь в профессию»: 

• мероприятия в рамках профориентационной работы, экскурсии на предприятия 

города, ООО «Асянь»; 
• дежурство по школе и классу; 

• практическая деятельность: 

 «Уход за комнатными растениями» (1-2 классы); 

 «Помощь зимующим птицам» (3-4 классы) 
Ключевые дела: 

№ Мероприятия  
 

Классы  Ответственные  

I

. 
Классные часы, беседы с учащимися 
Примерные темы: 

  

1

. 
 

«Всякая вещь трудом создана» 
«Сделал дело – гуляй смело» 

1-2 

классы 
Классные руководители 

2

. 
«Мои поручения и как я их выполняю» 
«Каждому делу отдай кусочек сердца 

3-4 

классы 
Классные руководители 

3

. 
«Мои обязанности  в семье» 
«Что я могу сделать для своего класса» 

5 класс Классные руководители 

4

. 
«Когда труд в радость. Моѐ любимое дело» 
«Профессии выпускников нашей школы» 

6 класс Классные руководители 

5

. 
«Как достичь успеха?  Старание и труд всѐ 

перетрут» 
«Кем быть? Каким быть?» 

7 класс Классные руководители 

6

. 
«Труд в жизни знаменитых людей» 
«Женские и мужские дела в доме» 
«Красота и величие человеческого труда» 

8 класс Классные руководители 
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7

. 
«О личных качествах профессионала» 
«Как добиться успеха в жизни» 
«Куда пойти учиться?» 

9 класс Классные руководители 

8

. 
«Радости и трудности школьных будней» 
«Как бороться с трудностями и перегрузками» 
«Законодательство о труде» 

9 класс Классные руководители 

I

I

. 

Конкурсы, общешкольные дела. 
 

  

1

. 
Утренник «Все работы хороши, выбирай на 

вкус» 
1-4 

классы 
Классные руководители 
 

2

. 
Праздник «Есть много профессий хороших и 

разных» 
5-7 

классы 
Классные руководители 
 

3

. 
Операция «Живи, книга!» 4-6 

классы 
Библиотекарь  

4

. 
Выставка поделок «Это мы можем сделать 

сами» 
1-7 

классы 
Учителя технологии  

5

. 
Акция «Сделаем школу красивее» 1-9 

классы 
Зам. директора по ВР 

6

. 
Подготовка к высадке саженцев и уходу за 

ними 
1-9 

классы 
Учитель биологии 
Классные руководители 

7

. 
Уборка школьной территории, классов 2-9 

классы 
Классные руководители 

8

. 
Участие в республиканском конкурсе                                   

«Я выбираю село» 
9 класс Зам. директора по ВР 

I

I

I

. 

Работа спортивных секций, творческих 

объединений, клубов по интересам. 
1-9 

классы 
Зам. директора  по ВР 
Классные руководители 

I

V

. 

Экскурсии на предприятия лесничества 

«Ашит»,  ООО «Асянь» и  района. 
5-9 

классы 
Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
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Мини программа "Школа без правонарушений" 
 

Цель: предупреждение противоправного поведения учащихся      школы, профилактика 

курения и пьянства, употребления токсических и наркотических веществ, 

профилактика травматизма, аморального поведения родителей и учащихся, 

активизация воспитательной позиции родителей.  
Задача: 

 Организация совместной деятельности школы с учреждениями дополнительного 

образования  в микрорайоне  и городе. 
 Формирования законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 Оказание психолого-педагогической помощи семьям, находящимся в СОП. 

 Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, родителей, педагогов. 

Пути реализации мини программы  «Школа без правонарушений»: 
 Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и оказание им 

необходимой педагогической, юридической, психологической помощи в 

обучении и воспитании детей; 
 Организация классных часов по профилактике правонарушений; 

 Анализ состояния преступности правонарушений среди учащихся школы. 
 Организация и проведение педагогических  консилиумов. 
 Организация работы Совета профилактики 
 Организация встреч с инспекторами, работниками полиции с целью правового 

просвещения учащихся. 
Ключевые дела: 

  

№ 
Мероприятия  Классы  Ответственные  

I

. 
Классные часы, беседы с учащимися 
Примерные темы:   

1

. 
«Правила и обязанности школьника» 1-9 

классы 
Классные 

руководители 
2

. 
«Ребята давайте жить дружно» 1-4 

классы 
Классные 

руководители 
3

. 
«Достоинства и недостатки человека» 5-9 

классы 
Классные 

руководители 
4

. 
«Что такое правонарушение» 1-9 

классы 
Инспектор ПДН  

5

. 
«Наш класс на перемене» 1-4 

классы 
Классные 

руководители 
6

. 
«Совесть как гражданская ответственность» 5-9 

классы 
Классные 

руководители 
7

. 
«Что такое хорошо, что такое плохо?» 1-4 

классы 
Классные 

руководители 
8

. 
«Жизнь даѐтся только раз»- о вреде курения, 

пьянства, наркомании 
5-9 

классы 
Медработник  

9

. 
«Чужое брать – позор» 1-4 

классы 
Классные 

руководители 
1

0

. 

«Опасные ситуации криминального характера. 

Профилактика ПДД» 
5-9 

классы 
Инспектор ПДН  

1

1

. 

«Все мы разные» 1-4 

классы 
Классные 

руководители 

1

2

. 

«Толерантность» 5-9 

классы 
Классные 

руководители 

1 «Поведение учащихся в школе, дома, в 1-4 Классные 
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3

. 
обществе» классы руководители 

 

1

4

. 

«Азбука этики. Основные понятия этики. 

Культура общения» 
5-9 

классы 
Классные 

руководители 

1

5

. 

«Труд украшает человека» 1-9 

классы 
Классные 

руководители 

 

I

I

. 

 

Организационные мероприятия 
Дата 

пр

ове

ден

ия 

Ответственные 

1 Составление социального портрета классов 
Сентябрь  

Классные 

руководители 
Инспектор ПДН  
 

 

2 Составление единого социального паспорта 

школы 
Сентябрь  

3 
Сверка списков учащихся, состоящих на учете. 1 раз в 

ква

рта

л 
4 

Организация и проведение «Дней здоровья» 1 раз в 

чет

вер

ть 

Зам. директора по УР 
Учитель физкультуры 

5 
Анкетирование учащихся   7- 9 класса по проф. 

ориентации 
май Классный 

руководитель 
 

6 
Организация работы по безопасности детей и 

подростков. Повторение с учащимися 

правил безопасности. 

Сентябрь, 

дек

абр

ь, 

ма

рт, 

ма

й 

Классные 

руководители; 
Инспектора ГИБДД, 

ГО и ЧС 

7 
Семинар «Организация индивидуального 

сопровождения детей группы риска» 

Ноябрь  Зам. директора по УР 
 

8 
Заключение договоров о трудоустройстве  

несовершеннолетних, стоящих на учете. 

Летние 

каникулы 
ЗДВР 
 классные 

руководители 

 

I

I

I

. 

Работа по профилактике правонарушений 
Дата 

пр

ове

ден

ия 

Ответственные 

1 
Индивидуальные беседы с подростками, 

состоящими на учете в ПДН и их 

родителями, с целью профилактики 

поведения без правонарушений на 

период каникул 

В течение 

год

а 

пер

ед 

кан

ику

ла

ми 

Классные 

руководители 

2 Организация встреч инспекторов, работников В течение Зам. директора по УР  
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полиции с родителями учащихся 

стоящих на внутришкольном учѐте и 

учѐте в ПДН. 

года Классные 

руководители 

3 Организация работы по оказанию 

консультативной  

психологическойпомощи учащимся с 

отклонениями в поведении 

В течение 

года 
Зам. директора по УР 
 

4 Проведение родительского  собрания с 

участием медработника, психолога на 

злободневные темы  (алкоголизм, 

курение, токсикомания, наркотики, 

заболевания, передающиеся половым 

путѐм) 

В течение 

года 
Зам. директора по УР 
Медработник 
 

I

V

. 

Просветительская работа Дата 

пр

ове

ден

ия 

Ответственные 

1 Информирование педагогического коллектива и 

родителей о состоянии оперативной 

обстановки в городе, о работе с 

учащимися «Группы риска», об оказании 

социальной помощи нуждающимся 

семьям и детям 

1 раз в 

триместр 

на род. 

собрания

х и пед. 

советах 

Инспектор ПДН 

2 Проведение «Дня здоровья» 1 раз в 

четверть 
Учитель физкультуры  

3 Обновление материала стендов: « Отряд 

профилактики», «Для вас родители», 

«Безопасность» 

1 

четверть 
Зам. директора по УР 
 

4 Организация встреч с инспекторами, 

работниками полиции с целью правового 

просвещения учащихся. 

В течение 

года 
Инспектор ПДН  

5 Тематические выставки литературы по 

правовому воспитанию, антиалкогольной                                  

и антиникотиновой пропаганде 

Октябрь  Библиотекарь 

6 Проведение спортивного праздника «Папа, 

мама, я - спортивная семья» 
Ноябрь  Учитель физкультуры 

Классные 

руководители 
7 Участие в декаде правовых знаний. Ноябрь  Зам директора по УР  

Учитель истории  
8 Выпуск листовок и буклетов, участие  в 

конкурсе «Спорт альтернатива  

пагубным привычкам ». 

Январь  Классные 

руководители 
 

9 Конкурс презентаций «Спортивная молодѐжь – 

будущее России» 
Февраль  Зам. директора по УР 

Классные 

руководители 
 

1

0 

Проведение тематических программ 
День матери»; 
«День семьи». 

 

Ноябрь 
Январь 

Классные 

руководители 

 

   

1

1 

Проведение школьных конкурсов- 
плакатов:  
•«Здорово быть здоровым» 

апрель Классные 

руководители 

1

2 
Проведение Дня открытых дверей для 

родителей 
Апрель  Зам. директора по УР 

1

3 
Проведение лектория по  правовой тематике с 

привлечением работников Прокуратура, 

КДН, ГИБДД, ПДН 

Май   Зам директора по ВР 

 

V

. 
Работа с родителями 

Дата 

пр

ове

ден

Ответственные 
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ия 
 

1 
Организация  общешкольных родительских 

собраний по темам: 
•«Сотрудничество и единство учебно-

воспитательных требований, 

предъявляемых к ребѐнку обеими 

сторонами»  
•«Здоровье детей и их защита от информации, 

причиняющей вред здоровью и 

развитию» 

 

 

1 раз в 

полугоди

е 

Зам. директора по УР 
 

 

2 
Организация  классных родительских собраний 

по темам: 
•«Права и обязанности  родителей» 
•«Конфликтные ситуации, и их решение» 

1 раз в 

полугоди

е 

Классные 

руководители 

 

Принципы реализации программы.  

 

Принцип личностно – ориентированного воспитания – создание условий для 

развития индивидуальности учащегося, его свободной воли в выборе средств и путей 

самоопределения. Организация педагогической поддержки учащегося в овладении 

навыками самоанализа, самопознания, самоопределения и самосовершенствования.  

Принцип гуманистической направленности – обеспечение доверительных отношений 

между участниками воспитательного процесса, воспитание чувства уважения к 

окружающим. 

Принцип природосообразности – построение воспитания в соответствии с 

потребностями ребенка, его возрастом, особенностями психики и физиологии, 

целостность и последовательность воспитательного процесса для развития личности.  

Принцип социального взаимодействия – сотрудничество, сотворчество всех 

участников воспитательного процесса, расширение сферы общения учащихся, создание 

условий для конструктивных процессов профессионального самоопределения, 

формирования навыков социальной адаптации.  

Принцип компетентностного подхода – создание условий для проявления и развития 

личности учащегося в различных видах деятельности. В процессе познавательной, 

творческой, коммуникативной деятельности учащийся овладевает определенными 

компетенциями. Компетентностный подход становится приоритетным в процессе 

модернизации образования. При таком подходе результат образования рассматривается, 

как способность человека действовать в проблемных ситуациях. 

Управление воспитательной программой 

Основными объектами, на которые направлена управленческая деятельность, являются 

педагогические кадры, ученический коллектив, внешняя среда. 

Методическая работа с педагогическим коллективом. 

Цель: повышение научно-методического уровня профессиональных знаний, умений, 

навыков, овладение современными технологиями. 

Основные формы и методы: семинары, деловые игры,  тренинги, открытые 

мероприятия.  
 

Работа с органами ученического самоуправления. 

Цель: создать условия для развития ученического самоуправления, ученического 

коллектива, обеспечить социальную защиту ребѐнка.  

Основные формы:  Актив ШУС «Мы вместе!», «СМС-дети», «Друзья природы!» – 

организация КТД,  общешкольных праздников. 

Внешняя среда 

Цель: использование в воспитательном процессе дополнительных возможностей, 

которых школа создать не может.  
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Формы: договора о сотрудничестве, сетевые программы, сетевые события, сетевые 

проекты.  

Работа с родителями 

Цель: сотрудничество и единство воспитательных требований, предъявляемых к ребѐнку 

обеими сторонами.  

Формы: родительские собрания, консультации, лаборатории семейных талантов и т.д. 

Развитие внешних связей 
       Решение      проблем      воспитания      предполагает   взаимодействие школы с 

другими    учреждениями    и   организациями    по  следующим направлениям: 

     -формирование единого воспитательно-образовательного пространства через 

использование возможностей социокультурного комплекса, учреждений 

дополнительного образования: 

 АЛАН-БЕКСЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ  

 ЦВР «ТУЛПАР» 

 ВЫСОКОГОРСКИЙ ОТДЕЛ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 

 ВЫСОКОГОРСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «БИЕКТАУ» 

Ожидаемые результаты. 

 Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового 
воспитания обучающихся, способствующей воспитанию человека и гражданина, 

ответственного за свою судьбу и судьбу своего отечества. Снижение числа 

подростков, состоящих на учете за правонарушения, склонных к вредным 

привычкам.  

 Развитое чувство восприятия прекрасного. Умение найти своѐ место в творчестве 
каждого ребенка. Массовое участие в культурном досуге. Повышение количества 

обучающихся, занимающихся в кружках и спортивных секциях школы и города.  

 Развитие потребности занятий физической культуры и спортом, интереса к жизни 

людей и природы, к истории и географии своегокрая, республики, государства.  

 Полное удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в 
дополнительном образовании.  

 Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. Создание системы 
педагогической подготовки родителей.  

 Создание единого воспитательного пространства всеми заинтересованными 
государственными и общественными учреждениями и организациями.  

 Создание системы повышения профессионального мастерства педагогов. 

Внедрение в практическую деятельность достижений передовой педагогической 

науки, инновационной и экспериментальной работы в области воспитания.  

 Усиление ориентации школьников на духовные ценности, воспитание юного 
гражданина. 

 

Модель выпускника начальной школы МБОУ «Алан-Бексерская ООШ»  

Это человек: 
 овладевший знаниями в области культуры, истории России, гражданин и патриот 

своей родины;  

 воспитанный на основе нравственных традиций - жизнерадостный, 

доброжелательный, вежливый, миролюбивый, отзывчивый, гостеприимный, 

дорожащий своей честью и достоинством; 

 любящий свою семью, почитающий родителей, руководствующийся в жизни 

высокими духовными идеалами, гуманный и милосердный;  

 обогащенный знаниями в области истории народов мира, мировых традиций;  

 наделенный глубокими и прочными  знаниями по различным дисциплинам;  

 получивший начальные профессиональные навыки по выбранному  им 

направлению;  



146 

 

 способный к продолжению образования и самообразованию;  

 готовый к самостоятельной трудовой деятельности;  

 эрудированный, активный и целеустремленный, умеющий преодолевать трудности, 

отстаивать свою точку зрения, свои и общественные интересы, разбирающийся в 

политике и экономике;  

 уважающий иные мнения, национальные убеждения и религиозные обычаи людей;  

 владеющий высокой культурой общения и поведения, культурой быта и 

эстетическим вкусом;  

 обладающий развитым интеллектом, деловым этикетом;  

 трудолюбивый и способный к самореализации в различных видах деятельности. 
 

2.5.Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы МБОУ «Алан-Бексерская ООШ» в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения по адаптированным 

образовательным программам или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы МБОУ «Алан-Бексерская ООШ»: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
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– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Принципы формирования программы  

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 

с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования            

МБОУ «Алан-Бексерская ООШ»  включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 
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– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребенка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 
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– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

2.Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3.Этап диагностики  коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребенка. 

4.Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие учителей МБОУ «Алан-Бексерская ООШ» 
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обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие учителей образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой 

и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ «Алан-

Бексерская ООШ» специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, 
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направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития
1
. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя  и др. 

В обучении детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному используются  адаптированные образовательные 

программы. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 

образовательной организации должны иметь четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

                                                 

1  При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне 

методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 

Специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут выполнять функции 

учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных 

учреждений общего типа, консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным 

представителям). 
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Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специально оборудованные 

учебные места, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и 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. 

Созданана система широкого доступа детей с ОВЗ, 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 материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Результатом коррекции учѐбы  детей, имеющих проблемы в обучении коррекции развития,  

обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение ими основной 

образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 
для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 
организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей. 
Результаты внедрения программы коррекционной работы 

           Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются  через систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, которая  предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. 

Ведется оценка достижений обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной работы: 
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-умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 

индивидуального благополучия (соматического, психологического и социального) с учетом 

возможностей своего здоровья; 

-умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как 

социокультурного феномена; 

-умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по здоровьесберегающей 

тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в результате 

реализации программы коррекционной работы: 

-активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

-проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми; 

-проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для достижения 

значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного здоровья. 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

результате реализации программы коррекционной работы: 

-характеристика личного здоровья как социально-культурного феномена, его - объективная 

интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях позитивными 

средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным особенностям; 

-планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с учетом 

индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования индивидуального 

здоровья во всех его проявлениях; 

-анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе интеграции 

единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей особого ребенка по их 

достижению; 

-управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с 
целью сохранения эмоционального благополучия. 

 Критерии оценивания успешности продвижения обучающихся с ОВЗ 
 Выставляемые оценки обучающимся с ОВЗ не могут быть приравнены к оценкам 
обучающихся не имеющих таких ограничений. 

 При планировании предполагаемых результатов по освоению адаптированных образовательных 

программ по предметам, педагогам необходимо определить уровень возможностей каждого 
обучающегося, исходя из его потенциальных возможностей и структуры дефекта, согласно 

которому использовать определѐнные критерии оценивания знаний по предметам и успешности 
его продвижения. 

1-й уровень: 
Обучающиеся, способные освоить адаптированную образовательную программу. Они 

обучаются в соответствии адаптированной программы, понимают фронтальное объяснение 
учителя, способны самостоятельно применять полученные знания с опорой на наглядность. 

2-й уровень: 
Дети с комплексными нарушениями в развитии и со сложным дефектом, не способные 

освоить программу, кроме отдельных разделов, избирательно, в зависимости от степени 
выраженности дефекта и потенциальных возможностей, под контролем и с помощью взрослого в 
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сопряжѐнном режиме на самом низком уровне. Продвижение обучающегося отслеживается 
относительно самого ребѐнка. 
 В 1 классе система оценивания - безотметочная. Результат продвижения 
первоклассников в развитии определяется на основе анализа их продуктивной деятельности: 
поделок, рисунков, уровня формирования учебных навыков. 
 Оценка обучающихся 2-4-х классов школы по всем учебным предметам, 
осуществляется по пятибалльной системе (с измененной шкалой оценивания) по каждому 
предмету: 

Высокий уровень. «5» - отлично;  
Повышенный уровень. «4» - хорошо;  
Базовый уровень. «3» - удовлетворительно; 
Низкий уровень. «2» - неудовлетворительно. Эта отметка может выставляться в тетради за 

небрежно выполненные задания, педагогом в устной форме 
В один учебный день в одном классе допустимо проводить только одну письменную 

контрольную работу, а в течение учебной недели - не более двух. Не рекомендуется проводить 
контрольные работы в первый день четверти, первый день после каникул, первый и последний 
дни недели. 
 В школе проверяются и оцениваются все письменные работы. При оценке знаний, умений 
и навыков необходимо учитывать индивидуальные особенности интеллектуального развития 
обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким уровнем 
потенциальных возможностей можно предлагать более легкие варианты заданий. 
При оценке письменных работ обучающихся, страдающих глубоким расстройством моторики, не 
следует снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и чертежей. 
К ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять 
дополнительные стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять 
обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.). 
 Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется: 

 за каждую учебную четверть и за год знания, умения и навыки обучающихся оцениваются 

отметкой; 

 основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты устного опроса, 
текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за повседневной работой ученика; 

 при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-
дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем подбора различных 

по сложности и объему контрольных заданий, в соответствии с уровнем освоения программы 
каждым учеником; 

 Система оценивания включает в себя две составляющие - качественную и 
количественную. 

 Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, 
позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в 

группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления 
и т.д. 

 Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с 
его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными 

критериями. 
 Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную 

и общую картину динамики развития и обученности каждого ученика с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

 Положение о системе оценивания детей с ОВЗ, после рассмотрения его на 
педагогическом совете, утверждается и вводится в действие приказом директором школы. 

Изменения и дополнения в Положение вносятся и утверждаются в том же порядке. 
Оценка качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

(I уровень) 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся с 
ОВЗ.  
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При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 
изученного материала; 

 полнота ответа; 
 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, 
может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; 
допускает аграмматизмы в речи. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 
недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 
Оценка «2» не ставится в журнал,  может выставляться в устной форме как метод 

воспитательного воздействия на ребѐнка.  
При оценке письменных работ по предмету письмо и развитие речи следует 

руководствоваться следующими нормами: II - IV классы 
 оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

 оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками; 
 оценка «3» ставится за работу с четырьмя- шестью ошибками; 

 оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 
воспитательного воздействия на ребѐнка. 

 В письменных работах не учитываются 1 -2 исправления. 
Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. 

Ошибки на не пройденные правила правописания не учитываются. За одну ошибку в диктанте 
считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано 
на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она 

учитывается; 
б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 
предложении. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 
индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются замена 

согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 
недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении 

оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 
ошибке. 

 При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 
искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением 

моторики у детей. 
 При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами:  

 Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 
понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает 1 -2 исправления; 
Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 
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Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с 
одним из заданий;  

Оценка «2» не ставится. 
 В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, 

определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе установления связи слов в 
предложении, конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим 

признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-
орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

 Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 
грамматического разбора и комбинированного вида работ. Основные виды контрольных работ во 

2-м -4-х классах - списывание и диктанты. 
 Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует 

избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще не изучались. 
Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или проговорить, выделив орфограмму. 

По содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными обучающимся. 
Контрольные диктанты должны содержать 2-3 орфограммы на каждое проверяемое правило. 

Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов текста. Учету подлежат 
все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

  Примерный объем текстов контрольных работ: 
o класс - 8-10 слов (на конец учебного года), 

o класс - в начале года-10-12 слов, к концу года -16-18 слов, 
o класс - 20-25 слов, 

o класс - 30-35 слов, 
o класс - 45-50 слов, 6-7 класс - 65-70 слов, 8-9 класс - 

75-80 слов. 
Критерии оценивания по математике 
Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных работ. При оценке 
письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 
учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть однородными 
(только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т.д.) либо 
комбинированными. 

Объѐм контрольной работы должен быть таким, чтобы на еѐ выполнение требовалось: 
во 2 - 3 классах - 25-40 минут, в 4 классах 35-40 минут, причем за указанное время 
обучающиеся не только должны выполнить работу, но и проверить еѐ. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-3 простые задачи 
или 1 -3 простые задачи и составная (начиная со 2 класса) или 2 составные задачи, примеры в 
одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 
класса), математический диктант, сравнение чисел и математических выражений, 
вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания. 
 При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками 
следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения алгоритма, 
неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение 
геометрических фигур по образцу. Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в 
процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, 
нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, 
чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении. 

 Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на 
уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 
 оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок; 

 оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки; 
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-оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена часть других 
заданий; 

-оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 

воспитательного воздействия на ребѐнка. 

 При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно.  

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки.  

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые.  

Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 

воспитательного воздействия на ребѐнка. 
 При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 

(решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объѐмов и т.д., задач на 
измерение и построение и др.): 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1 -2 негрубые ошибки при решении задач на 
вычисление или измерение, построение выполнено недостаточно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, 
если при измерении допущены небольшие неточности; построение выполнено правильно, но 

допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении 
геометрических фигур буквами. 

Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 

воспитательного воздействия на ребѐнка. 

Проверка навыков чтения  
Проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием прочитанного 

по текстам учебника. При оценке принимается во внимание успешность овладения 
обучающимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием 

читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 
программными требованиями по каждому году обучения. 

 Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса. 

 Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления 
отдельных умений и навыков по чтению. 

 Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце 
урока. Такая форма опроса может быть использована в основном на обобщающих уроках. 

Ученики, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в процессе 
фронтальной работы вызываются чаще других учащихся класса, их ответы должны быть более 

полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 
 При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты. 
Нормативы техники чтения (количество слов в минуту) на полугодие и конец года 
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В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. Задача проверки техники чтения заключается, 
прежде всего, в выявлении продвижения каждого ученика, причин испытываемых им 

затруднений для оказания индивидуальной коррекционной помощи. II класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам (с переходом к концу года на 

чтение целыми словами) правильно с одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками 
короткие тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию 

прочитанного; может пересказать прочитанное с незначительной помощью (полно, правильно, 
последовательно). 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает по слогам, затрудняясь читать целиком 
даже легкие слова; допускает одну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их с 
помощью учителя. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам трудных слов; 
допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на 

вопросы односложно и испытывает трудности при пересказе содержания. 
Оценка «2» не ставится. 

III—IV классы: 
Оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной - 

двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 
синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на вопросы и 

может передать содержание прочитанного полно, правильно, последовательно с незначительной 
помощью. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые трудные слова 
— по слогам; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV классе 

— логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе 
содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, трудные 
слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и 

смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на вопросы односложно и 
способен пересказать содержание прочитанного с помощью учителя. 

Оценка «2» не ставится. Оценка трудовых умений в начальной школе (1-4 классы) 
ставится учителями начальных классов с учѐтом индивидуальных возможностей каждого 
обучающегося. Оценивание обучающихся основной школы (5-9 классы) осуществляют учителя 
трудового обучения. 

Таблица №1 

Класс 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

 (без 
нарушения 

(незначительн

ые 
(выраженные 

 произношен

ия) 
речевые нарушения речи, 

 слов/мин нарушения) отсутствие речи) 

  слов/мин  

1 8 - 10 5 Проводится с учетом 
индивидуальных 
особенностей и 
потенциальных 
возможностей 
обучающегося, 
отслеживается динамика 
относительно самого ребѐнка 
(учитываются буквы, слоги, 
отдельные слова) 

2 15 - 20 10 - 15 

3 25 - 30 15- 25 

4 35 - 40 30-35 
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Критерии оценки обучающихся по предмету «Ручной труд/Трудовое обучение». 

Оценка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при выполнении 

практической работы и может выполнить еѐ используя план или образец, а также 
проанализировать и оценить качество своей работы; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий испытывает 
незначительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном выполнении 

практического задания и его анализе; 
Оценка «3» ставится, если обучающийся может выполнить избирательно задания по 

аналогии и при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и проанализировать 
своей работы.  

Оценка «2» не ставится. 
 При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются индивидуальные 

возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень физического развития и 

психического, двигательные возможности. 

Главными требованиями при оценивании умений и навыков является выполнение 

изучаемых упражнений, при этом учитывается: 

 как ученик овладел основами двигательных навыков; 

 как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

 как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

 как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество 
выполнения; 

 как относится к урокам; 

 каков его внешний вид; 

 соблюдает ли дисциплину. 
Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен напоминать об 

этом обучающимся. 

Критерии оценки по предмету «Физическая культура»: 

Оценка «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и выполняет 

физические упражнения с незначительной организующей помощью учителя; темп деятельности 

сохраняется до конца урока на среднем уровне; 

Оценка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает частично, с 
помощью учителя, выполняет физические упражнения с незначительными ошибками и 

искажениями, но при этом наблюдается стремление к самостоятельности; темп деятельности 
средний, но к концу урока снижается; 

Оценка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает 
избирательно и частично, выполняет физические упражнения механически и только с помощью 

учителя, темп деятельности на низком уровне. 
Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия 

на ребѐнка. 
Музыкальное воспитание умственно отсталых детей - это специально организованный 

педагогический процесс, являющийся составной частью коррекционного - развивающего 
образовательного процесса, цель которого - формирование музыкальной культуры, как 
совокупности качеств музыкального сознания, деятельности, отношений, коррекция и 
предупреждение вторичных отклонений в развитии воспитанников. 

Критерии оценивания обучающихся по учебному предмету «Музыка»: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к предмету, 
знает основные музыкальные инструменты, способен различать изученные жанры музыкальных 

произведений, воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен, самостоятельно исполнять 
знакомые песни; отвечать на вопросы о прослушанных произведениях. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, знает 
основные музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные жанры 
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музыкальных произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечать на вопросы о 

прослушанных произведениях с незначительной помощью. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знакомые 

музыкальные произведения, узнает основные музыкальные инструменты, запоминает 
простейшие мелодии исполняет их, способен сотрудничать со сверстниками в процессе 

совместных художественно-эстетических видов деятельности.  
Оценка «2» не ставится. 

Критерии оценивания по предмету «Ритмика». 
Отслеживание результативности освоения программного материала осуществляется в 

течение всего периода обучения на занятиях разных видов: учебные, зачетные, открытые. 
Для оценки усвояемости материала по итогам занятий применима следующая система 

оценок: Оценка «5»: 
-Упражнение выполнено технически правильно, уверенно, без напряжения, в нужном темпе и 

характере. 
-Точное знание терминологии и правил исполнения движений в соответствии с годом обучения; 
-Точность, музыкальность и выразительность исполнения танцевальных комбинаций и этюдов; 
-Умение работать в ансамбле и владение навыками сольного исполнения танцевальных 
фрагментов. 

Оценка «4»: 
-Упражнение исполнено технически правильно, но недостаточно красиво и изящно, с некоторым 
напряжением, не совсем уверенно. 
-Неполное владение теоретическими знаниями по танцевальной дисциплине в соответствии с 
годом обучения. 
-Недостаточно точное исполнение танцевальных комбинаций с точки зрения координации 
движений и музыкальности. 

Оценка «3»: 
-Упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущены 
незначительные ошибки в положении головы, рук, ног. 
-Слабое усвоение теоретического программного материала соответствующего года обучения. 

Оценка «2» не ставится. 

Оценка обучающихся по предмету «Изобразительное искусство». 
Предмет изобразительное искусство решает задачи приобщения обучающихся с ОВЗ к 

творческому социально значимому труду, использования изобразительной деятельности как 
средства компенсаторного развития детей с нарушением процессов познавательной деятельности 
на всех этапах обучения в школе. 

Критерии оценки обучающихся по предмету «Изобразительное искусство»: 
Оценка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки изображает предметы 
разной формы, использует при этом незначительную помощь; различает цвета и их оттенки; 
называет основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для рисования; 
анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображѐнным предметом, исправляет неточности; 
способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего мира. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся располагает лист бумаги в зависимости от 
пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; различает основные 
цвета и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной геометрической формы и 
фигуры, пользуется простейшими вспомогательными линиями для изображения рисунка и его 
проверки; умеет пользоваться основными инструментами для рисования; сравнивает свой 
рисунок с изображѐнным предметом, исправляет неточности с помощью учителя; способен 
видеть, чувствовать красоту природы, человека; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся способен ориентироваться на листе бумаги по 
образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по шаблону; умеет 
пользоваться основными инструментами для рисования избирательно; различать основные цвета 
и соотносить их с образцом.  

Оценка «2» не ставится. 
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Оценка учащихся по предмету «Речевая практика». 
Виды и формы контроля: 
Знания и умения учащихся оцениваются по результатам их индивидуального и 

фронтального опроса, самостоятельных работ. 
При оценке устных ответов принимаются во внимание: 

-правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного 
материала, 
-полнота ответа, 
-умение практически применять свои знания, 
-последовательность изложения и речевое оформление ответа  

Критерии оценивания. 

При оценке итоговых результатов освоения программы по устной речи должны 
учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 
проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

Знания и умения учащихся оцениваются по активности выполнения заданий и степени 
участия в играх - театрализациях.



 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.         Годовой календарный учебный график  

1. Продолжительность учебного года   

 начало учебного года – 01.09; 

 окончание учебного года   – 25.05. для учащихся 1, 9  классов  

– 31 .05. для учащихся 2 – 8  классов  

 продолжительность учебного года: 
- в 1-х классах – 33 недели 

- во 2-8 классах – 35 недель 

- в 9-классе – 34 недели 

2. Количество классов-комплектов: 

1 класс – 1                             

2 класс – 1                                   

3 класс – 1                             

4 класс – 1                                                                     

                                               

 
 

  

 

  

Филиал МБОУ  «Алан-Бексерская основная общеобразовательная школа» 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан – «Гаринская 

начальная общеобразовательная школа» 

2 класс – 1 

3 класс – 1    

  

Филиал МБОУ  «Алан-Бексерская основная общеобразовательная школа» 

Высокогорскогоого муниципального района Республики Татарстан–«Ислейтарская 

начальная общеобразовательнаяная школа» 

1  класс –1   

3 класс – 1                 

  

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится: 

на первой ступени: в 1 классе на четверти 
 Дата  Продолжительность 

 (кол-во учебных 

недель) 
начала 

четверти 

окончания 

четверти 

1 четверть 01.09. 29.10. 8 недель 

2 четверть 06.11. 24.12. 7 недель 

3 четверть 08.01. 18.02. 10 недель 

26.02. 25.03. 

4 четверть 04.04. 25.05.    8 недель 
 

  

   

на первой ступени: во 2-4 классах на четверти 
 Дата  Продолжительнос

ть 

 (кол-во учебных 

недель) 

начала 

четверти 

окончания 

четверти 

1 четверть 02.09. 29.10.                 8 недель 

2 четверть 06.11. 24.12.                 7 недель 



 

 

3 четверть 08.01. 25.03. 11 недель 

4 четверть 04.04. 25.05.      8 недель 
  
 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжител

ьность в днях 

Осенние 30.10. 05.11. 7 

Зимние 25.12. 07.01. 14 

Дополнительные 

каникулы  для 

обучаю-щихся 

1-х классов 

19.02. 25.02. 7  

Весенние  26.03. 03.04. 9 

Итого в течение 

учебного года 

  1 класс - 37 

дней 

2-9 классы -

30 дней 
 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

          Продолжительность рабочей недели: 

-         5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах; 

-         6-ти дневная рабочая неделя во 2-9 классах. 

5. Регламентирование образовательного процесса в день 

            Сменность: 

          - МБОУ «Алан-Бексерская ООШ», филиал МБОУ «Алан-Бексерская ООШ» - 

«Гаринская НОШ»,  филиал МБОУ «Алан-Бексерскаяя ООШ» - «Ислейтарская    НОШ» 

работают в одну смену. 
          

Продолжительность урока: 

          - Для  1-х  классов  применяется «ступенчатый»  метод  постепенного  

наращивания  учебной  нагрузки.  В  сентябре,  октябре  проводятся  по  3  урока  в день  

по  35  минут  каждый.  В   ноябре,  декабре – по   4  урока   по   35   минут    каждый.   

Во    втором  полугодии    

(январь-май) – по  4  урока  по  40  минут  каждый. (1 день в неделю - 5 уроков, за счет 

урока физической культуры) 

-         2-9 классы – 45 минут 

Режим дня 

 для обучающихся 1 класса: 
а) Расписание звонков  

Сентябрь, октябрь: 

1 урок: 08.30 - 09.05 – перемена 15 мин.  
2 урок: 09.20 - 9.55 – перемена 10 мин.   
3 урок: 10.05 - 10.40 -  перемена 10 мин. 

            10.50 – 11.30 - динамическая пауза 40 мин. – перемена 5 мин.  
4 урок: 11.35 - 12.10 - нетрадиционные уроки  
 

Ноябрь, декабрь:  
1 урок: 08.30 - 09.05 - перемена 15 мин.  

2 урок: 09.20 - 09.55 - перемена 10 мин.   
3 урок: 10.05 - 10.40 - перемена 10 мин.   



 

 

             10.50 - 11.30 –динамическая пауза 40 мин. – перемена 5 мин.  
 
4 урок:11.35-12.10 - перемена 10 мин.  

 

Январь, февраль, март, апрель, май:   
1 урок: 08.30 - 09.10 - перемена 10 мин.   
2 урок: 09.20 - 10.00 - перемена 10 мин.                                                                            

  
3 урок: 10.10 - 10.50 -    
            10.50 - 11.30 – динамическая пауза 40 мин.   
4 урок: 11.30 – 12.10   
5 урок: один раз в неделю (физическая культура пятым уроком)  
                       Зарядка для глаз – на 3 уроке  
б) Обязательная двигательная пауза на каждом уроке (игровая, произвольная – 2 мин.) 
 для обучающихся 2-9 классов:  

а

) Расписание звонков   

 1 урок 08.30-09.15 20 мин. перемена 

 2 урок 09.35-10.20 10 мин. перемена 

 3 урок 10.30-11.15 10 мин. перемена 

 4 урок 11.25-12.10 20 мин. перемена 

 5 урок 12.30-13.15 10 мин. перемена 

 6 урок 13.25-14.10 10 мин. перемена 

 

б

)    Во 2-4 классах   – динамическая пауза 40 мин.  

в

) Зарядка для глаз – на 3 уроке, обязательная двигательная пауза на каждом уроке  
(игровая, произвольная – 2 мин.) 

Режим дня 

в филиале МБОУ «Алан-Бексерская основная общеобразовательная школа»  

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан – «Гаринская начальная 

общеобразовательная школа» 

 для обучающихся 2 класса:  

а

) Расписание звонков   

 1 урок 08.30-09.15 10 мин. перемена 

 2 урок 09.25-10.10 10 мин. перемена 

 3 урок 10.20-11.05 20 мин. перемена 

 4 урок 11.25-12.10 20 мин. перемена 

 5 урок 12.30-13.15 10 мин. перемена 

б

) после 3 и 4 урока – динамическая пауза  

в

) Зарядка для глаз – на 3 уроке, обязательная двигательная пауза на каждом уроке  
(игровая, произвольная – 2 мин.) 

 для обучающихся 3 класса:  

а

) Расписание звонков   



 

 

 1 урок 08.30-09.15 10 мин. перемена 

 2 урок 09.25-10.10 20 мин. перемена 

 3 урок 10.20-11.05 20 мин. перемена 

 4 урок 11.25-12.10 10 мин. перемена 

 5 урок 12.30-13.15 10 мин. перемена 

б

) после 3 и 4 урока – динамическая пауза  

в

) Зарядка для глаз – на 3 уроке, обязательная двигательная пауза на каждом уроке  
(игровая, произвольная – 2 мин.) 

 

 

 

Режим дня 

в филиале МБОУ «Алан-Бексерская основная общеобразовательная школа»  

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан – «Ислейтарская 

начальная общеобразовательная школа» 

 для обучающихся 1 класса:                                                                                                       
а) Расписание звонков  

Сентябрь, октябрь: 

1  урок: 08.30 - 09.05 - перемена 15 мин.   
2  урок: 09.20 - 09.55 - перемена 10 мин.   
3 урок: 10.05 - 10.40- перемена 10 мин.  

            10.50 - 11.30 –динамическая пауза 40 мин.- перемена 5 мин.   
4 урок: 11.35 - 12.10 - нетрадиционные уроки  
 

Ноябрь, декабрь:  
1 урок: 08.30 - 09.05 - перемена 15 мин.  

2 урок: 09.20 - 09.55 - перемена 10 мин.   
3 урок: 10.05 - 10.40 - перемена 10 мин.   
             10.50 - 11.30 –динамическая пауза 40 мин. – перемена 5 мин.  
 
4 урок:11.35-12.10 - перемена 10 мин.  

 
Январь, февраль, март, апрель, май:   

1 урок: 08.30 - 09.10 - перемена 10 мин.   
2 урок: 09.20 - 10.00 - перемена 10 мин.   
3 урок: 10.10 - 10.50 -    
            10.50 - 11.30 – динамическая пауза 40 мин.   
4 урок: 11.30 – 12.10   
5 урок: один раз в неделю (физическая культура пятым уроком)  

 
Зарядка для глаз – на 3 уроке  
б) Обязательная двигательная пауза на каждом уроке (игровая, произвольная – 2 мин.) 
 
 для обучающихся 3 класса:  

а

) Расписание звонков   

 1 урок 08.30-09.15 10 мин. перемена 

 2 урок 09.25-10.10 20 мин. перемена 

 3 урок 10.20-11.05 20 мин. перемена 

 4 урок 11.25-12.10 10 мин. перемена 



 

 

 5 урок 12.30-13.15 10 мин. перемена 

б

) после 3 и 4 урока – динамическая пауза  

в

) Зарядка для глаз – на 3 уроке, обязательная двигательная пауза на каждом уроке  
(игровая, произвольная – 2 мин.) 

6. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится ежегодно согласно 
графика. 
7. Внеурочная деятельность учащихся 1-4 классов 
 

Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное. Внеурочная деятельность реализуется через: 

дополнительные образовательные программы школы, деятельность классного 

руководителя и иных работников школы (библиотекаря), дополнительные 

образовательные программы учреждений дополнительного образования. Максимально 

допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических 

часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более 10 часов. 

 

Длительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста и вида 

деятельности. В 1 классе продолжительность занятий внеурочной деятельности 

составляет         35 мин, во 2-4 классах – 40 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2                                                                                      Учебный план 

начального общего образования 

МБОУ «Алан-Бексерская основная общеобразовательная школа  

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан»  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                      Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной язык и литературное 

чтение 

3 3 3 3 12 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

 и светской этики
 

– – – 1 1 

 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное    

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 

Итого: 

 

21 

 

25 

 

25 

 

26 

 

97 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

 

Литературное чтение 

– 1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

0,5 

 

 

0,5 

2,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 

 

26 

 

26 

 

26,5 

 

99,5 

 



 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
 3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО: 

 Количеств

о 

педагогич

еских 

работнико

в 

Доля 

педагогиче

ских 

работнико

в % 

Общая укомплектованность штата педагогических работников (чел.) - 7 

из них: штатных 7 100% 

             совместителей 0 0 

Образовательный ценз педагогических работников 

Педагогические работники, имеющие высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

2 28,5% 

Педагогические работники, имеющие среднее профессиональ-ное 

образование педагогической направленности (профиля) 

5 71,4% 

Без специального профессионального образования  0 0 

Педагогические работники, прошедшие дополнительное 

профессиональное обучение по профилю педагогической 

деятельности за последние 3 года 

0 0 

Имеют квалификационные категории 

всего: 4 57,1% 

из них: высшую категорию  0 0 

             первую  категорию  4 57,1% 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 2 28,5% 

Педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание 

0 0 

Педагогические работники, награжденные государственными 

 и ведомственными наградами 

0 0 

 

3.4. Материально-технические и информационно-технические условия реализации ОП НОО. 
3.4.1. Перечень учебных кабинетов, их оснащенность:  

№ Наименование кабинета Оснащенность кабинета в % Имеется 

1. Начальные  классы 78 6 

 

      3.4.2. Наличие спортивного зала, бассейна  

       Бассейна – нет 

 Спортивный зал, площадь  -198 кв.м.  

Спортзал 62% 1 

 

  3.4.3. Информационно-образовательная среда общеобразовательного учреждения: 

Количество компьютеров в библиотеке 1 

Наличие доступа к сети «Интернет» в библиотеке имеется 

Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютеров 8 

Иное ИКТ оборудование Интерактивная 

доска-3 
Наличие внутренней (локальной) сети нет 

Наличие множительной техники для тиражирования учебных и методических 

материалов, результатов творческой и проектной деятельности учащихся 

имеется 



 

 

 

 

 

 

 

3.4.4.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО. 
 Обеспеченность учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями: 

 

Общее количество учебников в библиотеке  215 

Общее количество учебников с электронным приложением в библиотеке   5 

Процент обеспеченности учебной литературой федерального перечня 100% 

Процент обеспеченности учебной литературой регионального перечня 100% 

 

3.4.5.УМК «Начальная школа XXI века», используемые при реализации ООП НОО: 
 

№ Учебные предметы,классы Авторы ,название учебника Издательство Год 

издан

ия 

 

1

. 
Русский язык    

 1 Иванов С.В., Евдокимова А.О. М.,«Вентана-

Граф» 

2011 

 2 Иванов С.В., Евдокимова А.О. М., «Вентана-

Граф» 

2012 

 3 Иванов С.В., Евдокимова А.О. М., «Вентана-

Граф» 

2013 

 4 Иванов С.В., Евдокимова А.О. М., «Вентана-

Граф» 

2014 

2

. 
Литературное чтение    

 1 Ефросинина Л.А.  М.,«Вентана-

Граф» 

2011 

 2 Ефросинина Л.А. М., «Вентана-

Граф» 

2011 

 3 Ефросинина Л.А. М., «Вентана-

Граф» 

2013 

 4 Ефросинина Л.А. , Оморокова М.И.  М., «Вентана-

Граф» 

2014 

 Татарский язык 

(татарская группа) 

   

 1 Гарифуллина Ф.Ш., Мияссарова И.Х. Алифба.

  

К., «Татарское 

книжное 

издательство» 

2014 

 1 Харисов Ф.Ф. Татар теле   К., «Татарское 

книжное 

издательство» 

2016 

 2 Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М. Татар теле К., «Татарское 

книжное 

издательство» 

2017 

 3 Харисов Ф.Ф., Хисамова Ф.М. Татар теле К., «Татарское 

книжное 

издательство» 

2009 

 4 Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М. Татар теле. К., «Татарское 

книжное 

издательство» 

2014 

 Татарский язык  

(русская группа) 

   

 1 Хайдарова Р.З. Кунелле татар теле К,Татармультфил

ьм 

2015 

 2 Хайдарова Р.З. Кунелле татар теле К,Татармультфил

ьм 

2017 

 3 Хайдарова Р.З. Кунелле татар теле К,Татармультфил

ьм 

2013 

 4 Хайдарова Р.З. Кунелле татар теле К,Татармультфил

ьм 

2014 

4 Литературное чтение (тат)    

 1 Гарифуллина Ф.Ш., Мияссарова И.Х.   

Эдэби уку. 

К., «Татарское 

книжное 

издательство» 

2017 



 

 

 2 Гарифуллина Ф.Ш., Мияссарова И.Х.  

  Эдэби уку  

К., «Татарское 

книжное 

издательство» 

2013 

 3 Гарифуллина Ф.Ш.,  Мияссарова И.Х. 

 Эдэби уку   

К., «Татарское 

книжное 

издательство» 

2013 

 4 Гарифуллина Ф.Ш., Мияссарова И.Х.  

 Эдэби уку. 

К., «Татарское 

книжное 

издательство» 

2014 

5 Английский язык    

 2 Быкова Н.И. , Дули Д. М., 

«Просвещение» 

2015 

 3 Быкова Н.И. , Дули Д. М., 

«Просвещение» 

2016 

 4 Быкова Н.И. , Дули Д. М., 

«Просвещение» 

2014 

6 Математика     

 1 Рудницкая В.Н. 1 ч.,2.ч. М., «Вентана-

Граф» 

2011 

 2 Рудницкая В.Н. 1 ч.,2.ч. М., «Вентана-

Граф» 

2011 

 3 Рудницкая В.Н. 1 ч.,2.ч. М., «Вентана-

Граф» 

2013 

 4 Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В. 1 ч.,2.ч. М., «Вентана-

Граф» 

2014 

7 Окружающий мир    

 1 Виноградова Н.Ф.  1 ч.,2.ч. М., «Вентана-

Граф» 

2011 

 2 Виноградова Н.Ф.  1 ч.,2.ч. М., «Вентана-

Граф» 

2012 

 3 Виноградова Н.Ф. 1 ч.,2.ч. М., «Вентана-

Граф» 

2013 

 4 Виноградова Н.Ф.  1 ч.,2.ч. М., «Вентана-

Граф» 

2014 

8 Основы религиозных 

культур народов России 

   

 4 Сахаров А.Н., Кочегаров К.А. М., «Русское 

слово» 

2011 

9 Музыка    

 3 Критская Е.Д.,Сергеева Г.П. М., 

«Просвещение» 

2013 

 4 Критская Е.Д.,Сергеева Г.П. М., 

«Просвещение» 

2014 

 

 

1

0 
Технология    

 1 Огерчук Л.Ю. М., «Русское 

слово» 

2012 

 2 Огерчук Л.Ю. М., «Русское 

слово» 

2012 

 3 Роговцева Н.И. М., 

«Просвещение» 

2013 

 4 Лутцева Е.А. М., «Вентана-

Граф» 

2014 

1

1 
Искусство    

 1 Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. М., «Вентана-

Граф» 

2011 

 2 Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. М., «Вентана-

Граф» 

2012 

 3 Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. М., «Вентана-

Граф» 

2013 

 4 Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. М., «Вентана-

Граф» 

2014 

                                             

3.4.6. Доступность к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР),в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР (обеспечена). 

4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 
 

Направл

ение 
меропри

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответствен

ные 



 

 

ятий 
Нормат

ивное 
обеспече

ние 
введения 

ФГОС 
 

Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального общего 
образования основной образовательной 
программы школы 

Август 

2017 
Галимзянова 

Н.С. 

Утверждение основной образовательной 
программы школы 

Август 

2017 
Галимзянова 

Н.С. 
Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС НОО 

2017-18 Галимзянова 

Н.С. 
Приведение должностных инструкций работников 
школы в соответствие с требованиями ФГОС 
общего образования и тарифно -
квалификационными характеристиками 

октябрь 

2017 
Галимзянова 

Н.С. 

Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии  
с ФГОС начального общего образования 

Август 

2017 
Хидиятулли

на Е.Н. 

 Разработка: 
-образовательных программ; 
- учебного плана; 
-рабочих программ учебных предметов, 
-годового календарного учебного графика; 
-положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 
-положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы; 
- положения о формах получения образования 

Август  

2017 
Галимзянова 

Н.С. 

Каюмова 

Ф.М. 

Финансо

вое 
обеспече

ние 
введения

ФГОС 
 

Определение объѐма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 
формирования 

Январь 

2018 
Галимзянова 

Н.С 

Внесение изменений в локальные акты школы, 
регламентирующих установление заработной 
платы работников школы, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

Сентябрь 

2017 
Галимзянова 

Н.С 

Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Август 

2017 
Галимзянова 

Н.С 

 
Организац

ионное 
обеспече

ние 
введения 
ФГОС 
 

Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного 
процесса,организационных структур учреждения 
по подготовке и введению ФГОС общего 
образования 

постоянно Галимзянова 

Н.С 

Разработка и реализация планов 
взаимодействия учреждения общего 
образования и дополнительного образования  
детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

Август 

2017 
Галимзянова 

Е.В. 

Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей 
по использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности 

Июнь 

 2017 
Галимзянова 

Н.С 

Кадровое 
обеспече

ние 
введения

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения для реализации 
ФГОС начального общего образования 

Август 

2017 
Галимзянова 

Н.С 
Корректировка плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников школы.  

Январь 

2018 
Каюмова 

Ф.М. 



 

 

 Разработка плана методической работы 
(внутришкольного повышения квалификации) 
с ориентацией на проблемы ФГОС начального 
общего образования 

Август 

2017 
Галимзянова 

Н.С 

Информ

ационное 
обеспече

ние 
введения 
ФГОС 
 

Размещение на сайте школы информационных 
материалов            о  ФГОС начального 
общего образования 

Август 

2017 
Касимова 

Г.М. 

Широкое информирование родительской 
общественности   о новых стандартах 

2017-18 Галимзянова 

Н.С. 
 Организация изучения общественного мнения по 
вопросам введения новых стандартов и внесения 
дополнений в содержание основной 
образовательной программы        начального 
общего образования 

2017 Галимзянова 

Н.С. 

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 

постоянно Галимзянова 

Н.С. 

Материа

льно-
техниче

ское 
обеспече

ние 
введения 
ФГОС 
 

Анализ материально-технического обеспечения 
для реализации ФГОС начального общего 
образования.  

постоянно Галимзянова 

Н.С. 

Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОУ требованиям ФГОС 

постоянно Марданова 

Р.Р. 

 Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС 

постоянно Марданова 

Р.Р. 
Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников школы 

постоянно Марданова 

Р.Р. 

Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС 

постоянно Марданова 

Р.Р. 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и 
электронными 
образовательными ресурсами 

постоянно Хидиятулли

на Е.Н. 

Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР),размещѐнным 
в федеральных и 
региональных базах данных 

постоянно Каюмова 

Ф.М. 

Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

постоянно Каюмова 

Ф.М. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа основного общего образования                       

МБОУ«Алан-Бексерская основная общеобразовательная школа Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан» разработана на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования одобренная решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол   № 1/15 от 08 апреля 2015 года). 

       Основная образовательная программа основного общего образования школы в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Республики Татарстан, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

     Целевой раздел включает: 

-    пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

     Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

-  программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

-  программы отдельных учебных предметов, курсов; 

-  программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры; 

      Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

      Организационный раздел включает: 

-  учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

-  систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

         Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

        Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 



 

 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования; 

-  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

еѐ самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

-  взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнѐрами; 

-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

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

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных организация 

дополнительного образования детей; 

-  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (поселка, района, города) для приобретения  опыта реального управления и действия; 

-  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, организациями 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, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

-  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

-  ориентацию на достижение 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; 



 

 

-    учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

-  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

        Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

-  с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

-  с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

-  с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

-  с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 

с учителем и сверстниками; 

-  с изменением  формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

        Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребѐнка -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 

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 ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

         Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: 

-  бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

-  стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

-  особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

-  процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

-  обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование 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 -  объѐмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

      Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 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 (далее - планируемые результаты) 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 и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее - системой оценки), 

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  учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для 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 обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых учащимся: 

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 

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 



 

 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 
требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для 

них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределѐнности, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» . 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/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 заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 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 

суждений и/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 учѐтом зоны 

ближайшего развития ребѐнка. 

     В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей.  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 ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.       Эти 

результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться»  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, отнесѐнные 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 данном уровне 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, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля 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 учащихся, ведѐтся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
     В 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 данном уровне обучения. Оценка 

достижения этих целей ведѐтся преимущественно в 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 ведѐтся оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень  обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

     Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких  педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 



 

 

     На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 
• четырѐх междисциплинарных учебных программ - «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» 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». 

      В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые результаты 

освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
      В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 

основы 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 проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких 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 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

     В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 



 

 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 
зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных  сред и эпох. 

     В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. 

     Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

     Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными 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 моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации. 

      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 

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 с учителем 

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 коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учѐтом позиции 

другого и 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 партнѐра, 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-исследовательской 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 приобретѐнные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 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 приѐмы 

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. 

      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 еѐ сопоставления с информацией из других источников и с 

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 еѐ проявлениях; знание 

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 идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

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 молодѐжных общественных 

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 учѐтом конкретных социально-исторических, политических 

и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 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 учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
    

       Регулятивные универсальные учебные действия 

      Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 



 

 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• 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, полно 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 определѐнной сложности в 

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 еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

• 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 партнѐра, уметь убеждать; 

• 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 учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

      

 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; 

• 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 объѐмом к понятию с большим  объѐмом; 

• 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 еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

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. 

       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; 

• 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 видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

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 трѐхмерное сканирование. 
 

      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 соответствии 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. 

      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 трѐхмерных объектов. 

     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 кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

      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 (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) 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 

информационном 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). 

      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 партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

       Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

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. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

       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. 

       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 своѐ время с использованием ИКТ. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

 

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 приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, 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; 

• 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 приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность  за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

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 не только главную, но и избыточную информацию; 

-  прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

-  сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

-  выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной 

позиции; 

-  понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

      Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

      Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

-  сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

-  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 противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

1.2.3.5. Русский 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; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать еѐ, убеждать; 

• 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 еѐ 

в 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 еѐ в устной форме. 

      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 приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

      Выпускник 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 чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

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

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

       Выпускник 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 учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

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

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 



 

 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых 
к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

      Текст 

      Выпускник научится: 

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

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

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

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

требований к построению связного текста. 

      Выпускник 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 учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

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 

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 учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно- этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 



 

 

      Общие сведения о языке 

       Выпускник 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  

еѐ в различных видах деятельности 

      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 еѐ в различных видах деятельности. 

      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; 

• 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 словообразовательные гнѐзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

       Лексикология и фразеология 

       Выпускник 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 словарѐм, словарѐм 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную 

информацию 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; 

• 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 объѐме содержания 

курса); 

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

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

       Выпускник 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 

       Устное народное творчество 

       Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале 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, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 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 своѐ к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 

        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. Татарский язык и литература 

Общие, личностные, метапредметные результаты обучения 

В результате практического овладения татарским языком на уровне основного общего 

образования у школьников должны быть сформированы представления о роли и значимости 

татарского языка в поликультурном мире. Изучение татарского языка и литературы должно 

заложить основы уважительного отношения к иной культуре, способствовать более глубокому 

осознанию учащимися особенностей культуры своего народа. Соизучение языков и культур, 



 

 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 
формирования у учащихся чувства патриотизма. 

        Общие результаты обучения 

       Изучение татарского языка на ступени основного общего образования предусматривает 

достижение следующих общих результатов: 

•  сформируется коммуникативная компетенция, т.е. способность и готовность общаться с 

носителями языка с учетом речевых возможностей и потребностей в устной и письменной формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

татарского языка и его основных отличиях от русского языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

•  сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Татарский язык и литература», а также необходимые универсальные учебные действия 

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

овладению татарским языком на следующей ступени образования. 

           Личностные результаты обучения 
Освоение выпускниками программы основной общеобразовательной школы 

предусматривает формирование у них следующих личностных ценностей по отношению к себе 

и к окружающим их людям: 

• формирование уважительного отношения к татарскому языку как средству  межличностного и 

межкультурного общения и желания изучить его на должном уровне; 

 • ориентация в нравственных правилах и понимание обязательности их выполнения; 

• оценивание действий героев  литературных произведений или жизненных ситуаций, исходя из 

общечеловеческих норм;  

•  правильное восприятие понятий ―семья‖, ―Родина‖, ―милосердие‖; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии народов, культур и религий; 

• формирование личностных универсальных действий – доброжелательного отношения, уважения 

и толерантности к другому народу, компетентности в межкультурном диалоге. 

      Метапредметные результаты обучения 
    Обучение татарскому языку и литературе в основной общеобразовательной школе способствует 

формированию познавательных, регулятивных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, необходимых для развития у учащихся интеллектуальных и творческих способностей, а 

также для решения ими реальных жизненных проблем. 

      Учащиеся получают необходимые навыки жизнедеятельности в информационном обществе, 

опыт работы с информационными объектами, которые передаются через тексты, графические 

рисунки, движущиеся и недвижущиеся изображения, т.е. через коммуникационные технологии. 

Учащиеся учатся выступать перед небольшой аудиторией, используя подготовленные 

презентационные материалы. У них формируются навыки использования приемов, которые не 

наносят вред здоровью при работе с компьютером и другими ИКТ. 

      Познавательные результаты: 

• развитие психических функций, связанных с развитием мышления: логическое мышление, 

нахождение причинно-следственных связей, умение мыслить индуктивно и дедуктивно; 

•   умение определять проблемы творческого и поискового характера, находить пути для их 

решения и создания алгоритма; 

•   умение определять общие свойства для сравнения и классификации объектов; 

•  умение выделять основную информацию, оценивать содержание прочитанной или 

прослушанной информации;  

• умение самостоятельно пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 



 

 

• умение самостоятельно добывать нужную информацию, используя  энциклопедии, справочники, 
словари и электронные ресурсы.  

      Регулятивные результаты: 

•   умение самостоятельно ставить цель и определять учебные задачи;  

•  умение организовать учебную деятельность, понимая порядок работы, и находить для этого 

эффективные приемы; 

•  умение держать под контролем результаты учебной работы; 

•  умение оценивать качество работы, опираясь на определенные критерии; 

•  умение анализировать и понимать причины удач и неудач в учебе; 

•  умение готовить к уроку необходимые учебные принадлежности и работать с ними; 

•  умение самостоятельно готовить свое рабочее место на уроке и содержать его в порядке; 

•  формирование таких качеств, как сила воли, целеустремленность, активность. 

Коммуникативные результаты: 

•  умение слушать мнение собеседника и давать подходящий ответ; 

•  умение создавать модель общения с собеседником; 

•  развитие способности общаться (общительность, чувственность, эмпатия); 

• умение работать в парах и в группе; 

•  выполнение совместной работы с целью сбора информации; 

•  умение начать, продолжить и завершить беседу с собеседником. 

     Языковые средства и навыки их употребления 

     Фонетическая сторона речи 

      Орфография 

•   Знание правил орфографии и орфоэпии в рамках содержания программы.  

• Умение различать и правильно произносить татарские звуки в речи. Знаки транскрипции. 

Словесное, фразовое ударение и их особенности. Безударные гласные. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательных, вопросительных, побудительных предложений. Интонация 

перечисления. Интонация образцов речевого этикета. 

 Лексическая сторона речи  

•    Умение узнавать и употреблять в речи лексические единицы в пределах тем общения, 

предусмотренных программой. Простые устойчивые выражения. Единицы татарского речевого 

этикета. Клише. Общая лексика для татарского и русского языков. Заимствованные слова. 

Способы словообразования: производные, парные, сложные и составные слова. Наиболее 

продуктивные словообразовательные аффиксы. Многозначные слова.   

     Грамматическая сторона речи 

• Умение узнавать и употреблять в речи наиболее активные разряды самостоятельных частей 

речи: существительных, прилагательных, числительных, наречий, местоимений, глаголов.  

• Употребление аналитических глаголов, выражающих начало, продолжение, завершение 

действия; аналитических форм, выражающих желание, возможность/невозможность, 

необходимость.  

•  Употребление в предложении послелогов и послеложных слов, вводных слов. 

•  Употребление в речи союзов и частиц. 

•  Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения.  Порядок слов в татарском 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с именным 

глагольным сказуемым и составным глагольным сказуемым. Простое распространенное 

предложение. Предложения с с однородными членами предложения. Предложения с союзами  

һҽм, ҽ, лҽкин, чҿнки.  

•  Союзное и бессоюзное сложное предложение. Аналитические и синтетические типы 

сложноподчиненных предложений. Придаточные предложения условия, уступки, времени, 

причины. 

 Планируемые результаты учебного предмета по видам речевой деятельности. 

•  Планируется, что при завершении основной общеобразовательной школы ученик должен 

владеть следующими умениями по видам речевой деятельности. 

  



 

 

Диалогическая речь 

•  Совершенствование навыков диалогической речи в пределах тем, предусмотренных 

программой: диалог – расспрос, диалог – предложение, диалог – обмен мнениями, смешанные 

диалоги. Объѐм диалога: каждый участник диалога должен произнести не менее 6 – 8 реплик (5–7 

классы), 9 – 10 реплик (8–9 классы). 

Монологическая речь 
• Совершенствование связной речи  с учетом ее коммуникативных типов  в пределах тем, 

предусмотренных программой: описание, пересказ содержания, составление высказывания, 

характеристика персонажей, сообщение. Объѐм монологической речи: не менее 8 – 10 фраза (5–7 

классы), 10 – 12 фраз (8–9 классы). Продолжительность речи по времени: 1,5 – 2 минуты (9 класс). 

Аудирование 

• Выполнение различных упражнений в пределах тем, предусмотренных программой; умение 

понимать на слух слова, отдельные предложения; умение понимать на слух небольшие 

адаптированные отрывки из литературных произведений, тексты информационного характера, 

записи  из периодической печати и рассуждать об их содержании в ходе общения.  

• Продолжительность текстов для аудирования по времени звучания: 1,2 – 1,5 минуты (9 класс). 

Чтение 

• Знакомство с литературными, научно-популярными, официальными текстами в пределах тем, 

предусмотренных программой, и работа с информацией, содержащейся в них.  

•  Приобретение навыков чтения предложенных текстов с полным пониманием их  содержания, 

исходя из потребностей усвоения инфрмации. Умение работать с текстами, в которых содержатся 

таблицы,  иллюстрации, наглядная символика. 

• Умение при чтении текста выделять нужную информацию, систематизировать, сравнивать, 

анализировать, обобщать, интерпретировать и изменять его содержание. 

•  Понимание значения слов по контексту, основываясь на содержание текста. 

•   Объѐм текста для чтения: до 300 слов (9 класс). 

  

Письмо 

•  Умение правильно написать слова активного пользования, указанные в программе; умение 

написать диалоги различных моделей и рассказы по предложенной теме, прагматические тексты 

(рецепты, объявления, афишы и т.д.), тексты эпистолярного жанра (личные и официальные 

письма, поздравления и т.д.); умение письменно выражать свои мысли по данной проблеме; 

умение дописать предложенный текст или видоизменить его. 

•  Объѐм письменной работы: до 70 – 80 слов (9 класс). 

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 своѐм 

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: 

• 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. 

     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 определѐнным признакам (артиклям, 

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); 

-  распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); 

-  предложения с начальным It (It‘s cold. 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); 

-  сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, 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 определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

-личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные 

местоимения; 



 

 

-  имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 
по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, 

little/a little); 

-  количественные и порядковые числительные; 

-  глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

-  глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

-  различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

-  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 сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II - If I were you, 

I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

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 чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 



 

 

       История Средних веков 

      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; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм заключаются их 

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 чѐм заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

       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; 

• 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 еѐ в виде рефератов, 

презентаций 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; 

•   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 приведѐнных данных основные типы обществ; 

• 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 живѐм 

       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; 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 привѐденных данных основные экономические системы, 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; 

• 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 приведѐнных данных основные экономические системы и 

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 приведѐнных данных распознавать 

основные 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 еѐ и 

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: 

• 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 молодѐжи в развитии современного общества; 

• 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 молодѐжи. 

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; 

• 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 расчѐты демографических показателей; 

• 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 

       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 еѐ отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

      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: 

• 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 еѐ отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико - ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

       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 еѐ динамику. 

       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; 

• 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 приѐмы 

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 расчѐты. 

      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 приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
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 приближѐнными 

значениями величин. 

      Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных 

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 набор 

способов и приѐмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего 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 приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 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 приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 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; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; 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 приѐмам решения 
комбинаторных задач. 

      Наглядная геометрия 

       Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

•  распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

•   строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

•  определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

      Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

       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; 

• 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, параллелограмммов, 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 

      Информация и способы  еѐ представления 

      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, детерминированность, 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 еѐ. 

      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: 

• 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 надѐжности источника, сравнение данных из разных 

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 твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

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 еѐ распространения; 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, 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 отсчѐта; 

• 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 скорость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

      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.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 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 объѐма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; 

тепловое 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 теплоѐмкость вещества, удельная 

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 твѐрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, 

и проводить расчѐты. 

      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; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 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 расчѐта электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить 

расчѐты. 

      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.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 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; 

• 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 звѐздного неба, движения Луны, Солнца и 
планет относительно звѐзд; 

• 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 звѐздного неба при наблюдениях 

звѐздного неба; 

• различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с еѐ температурой; 

• 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 приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

• 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 еѐ проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);• находить информацию о 

растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы 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 приѐмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

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 еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• 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. 

1.2.3.15. Химия 

      Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

       Выпускник научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• 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 щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 
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 приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования 

различных веществ. 

      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; 

• 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 решѐток: ионных, 

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 

учѐного; 

• 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, еѐ основных понятий, периодического закона как одного из 

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 определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• 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 сокращѐнным ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

       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 учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• 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: 

• 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 своѐ отношение к 

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, 

объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно- творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры, характерные черты 

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 учѐтом местных условий). 

        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-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с 

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 приѐмы работы с ними для передачи 

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, еѐ отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля; 

• 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 своѐ отношение к 

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, приѐмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

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 углублѐнного понимания образного содержания и формы музыкальных 

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, воплощѐнных в шедеврах музыкального искусства прошлого и 

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, 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 учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

       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 варѐных 

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 своѐ рациональное питание 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 приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием 

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; 

• 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 учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант 

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 еѐ организации в современном 

обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• 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, принѐсших славу российскому спорту; 

• 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; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья 

и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

        Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 
самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 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; 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

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: 

• 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 учѐтом особенностей 
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 защищѐнности личных жизненно важных интересов от внешних и 

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 РСЧС: 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 

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 серьѐзную 

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; 

• 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 в 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 еѐ средства в 

конкретных 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/втроѐм приѐмы 

оказания само- и 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. 

1.2.3.22.Основы духовно-нравственных культур народов России 

Выпускник научится: 

- определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 
- описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций 

учебника; 
- рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 
- готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 

народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 
- характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 
- различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 
- рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер 

семейных взаимоотношений; 
- оценивать, приводя примеры, своѐ поведение в семье, школе и вне их; 

- использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 
обязанностях граждан России, государственной символике, государственных институтах и 

др. для формирования представлений о России, как общем доме для народов еѐ населяющих; 
- объяснять значение понятий «малая родина», «Родина»,«россиянин»; 

- приводить примеры беззаветного служения Родине -России. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 
России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

- сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своѐ отношение к 
литературным героям, реальным событиям и людям; 

- находить на карте столицы национально-территориальных образований 
России; 

- соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 
заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 
поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

- использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 
художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 
собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 
 

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 программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

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

так и обучающихся. 

       Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 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 школы 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 

образовательной программы основного общего образования. 

       Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

       Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 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 государственной  итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 



 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению 
кшколе) органами, т. е. является внешней оценкой. 

       Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

       При оценке результатов деятельности школы и работников образования основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. 

Основными процедурами этой оценки служат аккредитация школы, аттестация педагогических 

кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

     В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

     Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

      Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход  к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов 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 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

                    К компетенции школы относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности 

обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения планируемых 

результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы 

внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым школой; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

школы в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

 

 

 



 

 

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 семьѐй и школой. 

      Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

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 текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, общественно-

полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшем уровне общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

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 формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

      Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

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; 

• 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 метапредметных 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 проверочной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 

      Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 



 

 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.)  фиксируются  и анализируются  в соответствии с разработанными: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

       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 на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных 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 учащихся 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. 

      В соответствии с целями подготовки проекта школой для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны 

включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

       В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

        Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изо); 



 

 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчѐтные материалы по социальному проекту, 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 учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более 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 учащегося в ходе 

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. 
      Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 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 умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на 

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 четырѐх названных выше критериев. При этом в соответствии с 

принятой системой оценки целесообразно выделять 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 самостоятельно, а что - 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 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 счѐт основных компонентов 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 (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

       Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

      Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней. 

       Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

        Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 

      Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

       Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов 

этих обучающихся и их планов на будущее.  

       Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

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 основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или школы, 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 ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся 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 учащимися портфеля достижений при 

выборе направления профильного образования. Портфель достижений допускает такое 

использование, поскольку, как показывает опыт, он может быть отнесѐн к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и 

т. д.). 

        Портфель достижений 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 еѐ 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к 

среднему  общему образованию 

      На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные 

и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного общего образования. 

      Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 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; 

• 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 школы 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 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых. 

 



 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне                               

основного общего образования 

        Программа развития универсальных учебных действий на уровне  основного образования 

(далее - программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 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 учебных 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, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. 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 

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 определѐнные достижения и результаты подростка, 

что вторично приводит к 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 даѐтся в разделе 1.2.3. настоящей 

основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

      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 признаѐтся 

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. Всѐ это придаѐт особую 

актуальность задаче 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 счѐт формирования навыков исследовательской деятельности путѐм 

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 счѐт формирования навыков культуры общения; 

• 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 приѐмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они 

могут быть 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 (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 

как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

      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 учѐт позиции партнѐра; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображению предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые 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 учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  

       Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жѐстким, 

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 определѐнных 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 одноклассников, 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 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 проведѐн учителем безукоризненно правильно; 

-  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 имеет 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 в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

       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. 

      В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаѐтся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается 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 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 

приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной 

в виде некоего конечного продукта. 



 

 

       Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в школе 
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 партнѐрской сети, в том числе в 

Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 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 просчѐты (на первых порах это 

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 партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнѐров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для 

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 

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. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в 

итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат.         Только продумав все эти 

вопросы, можно приступать к работе. 

       Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

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 еѐ результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

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 еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

       Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 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 отчѐт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок - рассказ об учѐных, урок - защита исследовательских проектов, 

урок - экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 

       Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.      

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие 

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 итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО 

других школ; 



 

 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

        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 образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной деятельностью обучающихся. Как 

было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где 

при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов 

выступает исследование. 

        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 приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

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 отчѐтов и во время 

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 путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

       Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

      Учебное сотрудничество 

        На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

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 формирование 

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 (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включѐнного в 

деятельность); 



 

 

• 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 еѐ 

совместного 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 даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

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 

определѐнные модели действий. 

      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, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

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 поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и 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 еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить. Ученики, в 

свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

         Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым учащимся. 

       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 

учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и 

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 

      Средний уровень 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 договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает - 

остальные слушают); 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 информацию, 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 партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 



 

 

требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: с 
помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

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 деятельностью, 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 

определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем. 

        Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от других 

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 - 8 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 счѐт развития речи младших подростков, умения 

формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, 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 деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

       Тренинги 

       Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 

программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных 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; 

• 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 создаѐтся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

       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 приѐм доказательства 

      Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

        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 доказательства. 

       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 приѐмов мышления. 

         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 доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением доказывать. 

       



 

 

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 сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить 

на первый 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 распространѐнное понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, на собственные 

процессы и 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 ещѐ?); 

• 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 развѐрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности 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 счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

       В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

        Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной 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 с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу. 

                                      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 определѐнной 

степени причиной этого 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 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля. 

         Можно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и партнѐрскую. 

Партнерская 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 

       Каждый уровень 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 уровне 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 общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

       Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне  

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 на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный 

инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 

(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции - внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение 

длительное время удерживать внимание на отвлечѐнном, логически организованном материале.    

Интеллектуализируется процесс восприятия - отыскание и выделение значимых, существенных 

связей 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, даѐт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

           Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

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

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

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

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно 

этот аспект примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно и 

социально ориентированной направленности процесса образования на данном уровне  общего 

образования. 

         В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

          Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

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 обеспечения 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 уровне 

основного общего образования  которое должно быть в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне  основного общего образования 

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, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 



 

 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и 
другими 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 

учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; 

поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из различных источников. 

       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, последовательность, 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), публицистического (выступление, интервью), 

официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа). 

       2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности 

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.  

       Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения.  

       Орфоэпический словарь. 

      2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

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 

твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения . 

       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. Словообразовательное 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 еѐ происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов. 

      Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса.  

       Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

       Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. 



 

 

       Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная 
лексика. 

       Стилистические пласты лексики. 

       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 еѐ активного и 

пассивного 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 еѐ в различных видах деятельности. 

       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 существительного, 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, морфологическим 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 односоставные, распространѐнные 

и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полные и 

неполные. 

     Виды односоставных предложений. 

      Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

      Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

      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. 

     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 неосложнѐнном предложении. 

     Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

     Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, 

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. 

 

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». 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 проблематика 

комедии. 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. Отражение 

художественных 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 Ягнѐнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр басни, 

история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия 

определѐнных качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. 

Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы еѐ воплощения. Своеобразие языка басен 

Крылова. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники 

сюжета 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 постановок 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонѐр, 

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. Одухотворѐнность и чистота чувства любви. 

Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты 

природы, красоты человека, красоты 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 ХIХ—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. Изображение 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 Пугачѐва» и роман «Капитанская дочка». Пугачѐв в историческом труде и 

в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачѐв, Екатерина II). Главные герои 

романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринѐва. Значение образа Савельича. 

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 приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и 

формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. 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 «чѐрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба 

трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда 

волнуется 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 

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 еѐ концовки. Образы 

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, еѐ роль в раскрытии характера Печорина. 

Особенности 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 темных и светлых сил. Реальное и 

фантастическое в 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 характеристике. 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 Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного холода, отчуждѐнности, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. 

Гуманистический пафос повести. 

         Комедия «Ревизор». История создания комедии и еѐ сценическая судьба. Поворот русской 

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. 

        Поэма «Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 



 

 

произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-
путешествием. Причины незавершѐнности поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их 

тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, 

художественные средства и приѐмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа 

автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма 

«Мертвые души» в русской критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «С поляны 

коршун 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 берѐзы…». 

Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни природы и 

человека. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостной 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 еѐ выражения в произведении. 

        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 Костылина. Поэтичный 

образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл 

названия. Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». Особенности 

образов персонажей в юмористических произведениях. 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 зелѐный ельник у дороги…». Особенности изображения 

природы. 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. Приѐмы антитезы и повтора в композиции 

рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ 

главного 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. Шмелѐв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания автобиографического 

романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребѐнка. Ребѐнок и 

национальные традиции. Особенности повествования. 

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. 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая 



 

 

метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. 
Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения 

поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

C. 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 приѐм. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии 

Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля». Основные 

темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, еѐ многозначность. 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 и 

реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. 

Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приѐм. 

Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, 

корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники сюжета. 

Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное 

явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имѐн, названий, 

художественных деталей. Приѐмы сатирического изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История 

создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ 

автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, еѐ интонационное многообразие. Своеобразие 

жанра «книги про бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы. 

Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного подвига, 

непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. 

Особенности 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 приземлѐнности. Внутренняя сила шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного 

времени. 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 главного героя. 

Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор». Историческая и биографическая основа рассказа. 

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. 

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 Тѐркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского. 

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…». Основные поэтические образы, символизирующие 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…». Тема 

любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных 

обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского поэта. 

Зарубежная литература 

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая 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. Дантовская 

модель мироздания. Трѐхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ поэта. 

Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряжѐнная 

духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души и суетности 

времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

       Сонет № 130 «Еѐ глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные темы 

сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его верного 

слуги. 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. Образ Робинзона 

Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным невзгодам. 

Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешественника в литературе. 

И. В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и еѐ 

интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки 

человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена 

истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. Основной 

конфликт. 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 поэзии 

Байрона. «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 повествователя и Маленького принца. Нравственная 

проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный 

мир взрослых, чуждый ребѐнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. Символическое 

значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всѐ лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьѐзных нравственных проблем. Образы детей. Смысл 

финала произведения. 

        Обзор 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщѐнное содержание образов героев 

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 

«Чѐрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «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 «Жѐлудь и 

Тыква». 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 определѐнных свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер 

басен. 

Жанр баллады. И. В. Гѐте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». В. Скотт. 

Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного 

сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низвержение в 

Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые признаки. 

Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость 

еѐ построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ѐлке». А. П. Чехов. Рассказ 

«Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. Жанровые 

признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, 

юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы 

Хозяйка». 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. 

Серьѐзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий пѐс». 

В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-

Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях 

художественной литературы. 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 наш 

бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин. Стихотворение 

«Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение 

«Гроза идѐт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как 

средство создания 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 «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, 

посвящѐнных 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» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство 

Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических 

произведениях. Жизнь, изображѐнная в восприятии ребенка. 

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 произведения.  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 стихосложения. 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). Лироэпические 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, еѐ основные жанры: слово, поучение, житие, повесть.    Тема 

Русской 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. 

        Романтический 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 ценностей (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. 

        Модернистские течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. 

Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе XX в. 

       Изображение трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век 

грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным 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). 

Татарский  язык (татарская группа). 

Аңлатма язуы 

Татар теленнҽн бирелергҽ тиешле белем күлҽме җҽмгыятьнең иҗтимагый талҽплҽренҽ, тел 

гыйлеме үсешенҽ, ана теленең кулланылу мҿмкинлеклҽренҽ туры китереп билгелҽнҽ.  

Рус мҽктҽплҽренең 5-9 нче сыйныфларында укучы татар балаларына татар теленнҽн белем 

бирүнең тҿп максаты – Федераль дҽүлҽт стандарты талҽплҽрен тормышка ашыру белҽн бергҽ рус 

мҽктҽбендҽ татар теленҽ ҿйрҽткҽндҽ укучыларда лингвистик (тел), коммуникатив (аралашу), 

милли мҽдҽният ҿлкҽсенҽ караган  культурологик (мҽдҽниятлылык) компетенциялҽр булдыру.  

Ҽлеге гомуми программа, аерым авторларга үз программаларын һҽм алар буенча дҽреслек 

тҿзүдҽ юнҽлеш бирү ҿчен, үрнҽк булып тора. Ул тҿп мҽктҽптҽ татар теленнҽн   белем бирүне 

күздҽ тота.  



 

 

Белем бирүнең  шушы максатын тормышка ашыру мҽктҽп һҽм гимназиялҽр алдына 
түбҽндҽге талҽплҽрне куя: 

 укучыларны үз иленең гражданнары һҽм патриотлары итеп тҽрбиялҽүдҽ, аларны 

халыкның рухи, ҽхлакый һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽрен үзлҽштерердҽй итеп үстерүдҽ татар теленең 

ҽһҽмияте; 

 укучыларның рухи-ҽхлакый сыйфатларын булдыру, аларның тҿрле яклап - гражданлык, 
иҗтимагый, шҽхси үсешен тҽэмин итү, яшь буынның иҗади сҽлҽтен үстерү, сҽламҽтлеген саклау 

һҽм ныгыту юнҽлешендҽ эшлҽү;  

 туган тел буенча тҿп мҽктҽптҽ белем бирүдҽ эзлеклелекне тҽэмин итү; 

 балаларга тҿп белемне сыйфатлы итеп бирү, аларны җҽмгыятьтҽ үз урынын табардай, 

тҿрле миллҽт вҽкиллҽре арасында үзара дус һҽм тату яшҽрдҽй  шҽхес итеп тҽрбиялҽү; 

 белем һҽм тҽрбия биргҽндҽ, укучыны кабатланмас аерым бер үзенчҽлеккҽ ия булган 
шҽхес итеп күзаллау; 

 туган тел дҽреслҽрендҽ үзлҽштергҽн белем һҽм күнекмҽлҽрне укучыларның үз 
сҿйлҽмнҽрендҽ дҿрес һҽм тиешенчҽ куллана белүлҽренҽ ирешү, орфоэпик, орфографик һҽм 

пунктуацион яктан грамоталы шҽхес итеп тҽрбиялҽү; 

 балаларда килҽчҽктҽ алачак һҿнҽрлҽренҽ аңлы караш тҽрбиялҽү, аларның җҽмгыятьтҽ үз 

урыннарын таба белүлҽренҽ ирешүдҽ туган телнең ҽһҽмияте; 

 укучыларны шҽхси, иҗтимагый, гаилҽ һҽм дҽүлҽт талҽплҽренҽ туры килердҽй белем һҽм 
күнекмҽлҽр белҽн коралландыруны күз уңында тоту; 

 балаларга  белем бирүне бердҽй сыйфатлы итеп, шул исҽптҽн физик мҿмкинлеклҽре 
чикле булган балалар да үзлҽштерердҽй итеп  оештыру; 

 укучылар ала торган  белем һҽм тҽрбиягҽ бердҽй талҽплҽр белҽн якын килү, шҽхесне 
килҽчҽк иҗимагый тормышта үз урынын табардай итеп тҽрбиялҽү; 

 уку-укыту эшендҽ дҽрестҽн тыш формаларны да тиешенчҽ файдалану; 

 тҿрле клублар, секциялҽр, студия һҽм түгҽрҽк эшлҽре аша укучыларның сҽлҽтен 
ачыклау, аларга  һҿнҽри юнҽлеш алуда ярдҽм итү, укуда һҽм җҽмҽгать эшлҽрендҽ катнашу аша 

сҽлҽтле балаларны барлау һҽм аларны алга таба үстерү, бу юнҽлештҽ ҿстҽмҽ белем бирү 

учреждениелҽренең  эшчҽнлегенҽ таяну; 

 уку-укыту эшен тиешенчҽ оештыруда укучылар белҽн бергҽ ата-аналар һҽм киң 
җҽмҽгатьчелек фикерен дҽ исҽпкҽ алу; 

 укучыларда үзлҽре яши торган тҿбҽккҽ (авыл, шҽһҽр, район, бистҽгҽ) карата уңай караш 

тҽрбиялҽү, моның ҿчен татар теле дҽреслҽре белҽн бергҽ ҽдҽбият, география, тарих һҽм җҽмгыять 

белеме дҽреслҽрен дҽ файдалану. 

Укытучы кҿндҽлек эшендҽ таяна торган тҿп принциплар:  

- психологик принциплар: укучыга аерым якын килү, баланың яшь үзенчҽлеген исҽпкҽ 

алу; 

- гомумдидактик принциплар: фҽннилек һҽм дҽвамчанлык, теориянең практика белҽн 

бҽйлҽнеше, аңлылык һҽм активлык, аңлаешлылык һҽм кҿч җитү, үстерешле укыту, 

тҽрбия бирү, күрсҽтмҽлелек; 

- лингвистик принциплар: системалылык һҽм аңа бҽйле комплекслылык, функциональ–

семантик, культурологик; 

- методик принциплар: аралашу, концентрик, ситуатив-тематик, сҿйлҽм һҽм тел 

материалын минимумлаштыру. 

Укыту методы һҽм алымнары: катнаш, тҽрҗемҽ итү, таныштыру, аудиовизуаль, күзҽтү, 

ҽңгҽмҽ, эксперимент һ.б.  

Рус мҽктҽбендҽ татар телен ана теле буларак укытуның тҿп бурычлары: 

1. Телне ҿйрҽнүгҽ карата башлангыч сыйныфларда нигез салынган кызыксынуны кҿчҽйтү, 

үз миллҽтеңҽ, телеңҽ хҿрмҽт белҽн карау, шулай ук татар теле аша башка миллҽт вҽкиллҽренҽ, 

аларның рухи мирасына мҽхҽббҽт хисе тҽрбиялҽү. 

2. Татар теленең барлык бүлеклҽре буенча эзлекле рҽвештҽ фҽнни белем бирү. 



 

 

3. Сҿйлҽм эшчҽнлеге тҿрлҽре буенча ныклы күнекмҽлҽр булдыру. Туган телдҽ матур һҽм 
дҿрес аралашырга ҿйрҽтү. 

4. Телдҽн һҽм язма сҿйлҽм осталыгы һҽм күнекмҽлҽрен камиллҽштерү. Кҿндҽлек 

тормышта татар теле мҿмкинлеклҽреннҽн тулысынча файдалана  белергҽ ҿйрҽтү. 

5. Туган тел ярдҽмендҽ  ҿзлексез белем һҽм тҽҗрибҽ туплау. 

6. Татар телен башка фҽннҽр буенча белем алу чарасы буларак кулланырга ҿйрҽтү 

күнекмҽлҽре булдыру.  

7. Укучыларны даими рҽвештҽ татар милли мҽдҽнияты мирасына тарту.  

8. Татар теле дҽреслҽрендҽ белем бирү белҽн бергҽ тҽрбияви бурычны да онытмау. 

Телебезнең тҽрбияви мҿмкинлеклҽрен ачуда укуга карата кызыксыну уяту. Изложение һҽм 

сочинениелҽрне дҽ тҽрбияви бурычны күз уңында тотып яздыру. 

9. Укучыларның логик фикерлҽү дҽрҽҗҽсен үстерү. Аралашканда, фикерлҽрне ачык, 

аңлаешлы, эзлекле, стилистик яктан дҿрес, тҿгҽл итеп белдерү. Укучыларда ана телендҽ дҿрес, 

матур итеп сҿйлҽү һҽм язу күнекмҽлҽре тҽрбиялҽү. 

10. Дҽреслек, ҿстҽмҽ һҽм белешмҽ ҽдҽбият белҽн эш итү, уку, язу күнекмҽлҽрен 

камиллҽштерү. 

Күпчелеген укучыларның рус телендҽ аралашуларын һҽм фҽннҽрнең рус телендҽ 

үзлҽштерелүен истҽ тотып, темаларны үткҽндҽ, аларның рус телендҽге үзенчҽлеклҽрен (охшаш 

яки аермалы якларын) кыскача билгелҽп бару зарур.  

Программа системалылык һҽм эзлеклелек, фҽннилек, аңлаешлылык һҽм кҿч җитү, 

дҽвамчанлык һ.б.  принциплар буенча эшлҽүне истҽ тотып тҿзелде. 

Бҽйлҽнеше сҿйлҽмгҽ ҿйрҽтү дҽвамлы һҽм мҿһим бурычлардан санала.  Андый дҽреслҽр 

укучыларны дҿрес, матур, үтемле һҽм аңлаешлы итеп сҿйлҽргҽ, язарга, язганны укып аңларга һҽм 

аңлата белергҽ, теге яки бу мҽсьҽлҽгҽ карата үз фикереңне белдерергҽ, иҗади эшлҽр белҽн 

шҿгыльлҽнергҽ ҿйрҽтү максатларын куя. 

Татар теле дҽреслҽрендҽ сҿйлҽм телен үстерү, гадҽттҽ, ҿч юнҽлештҽ алып барыла. 

Беренче юнҽлеш телебезнең ҽдҽби нормаларын үзлҽштерүдҽн гыйбарҽт.  

Укучыларның сҿйлҽм телен үстерүдҽге икенче юнҽлеш — аларның сүз байлыгын 

арттыруга һҽм һҽр сүзне урынын белеп куллануга ирешүне максат итеп куя.  

Сҿйлҽм үстерүнең ҿченче юнҽлеше – укучыларның ҽйтергҽ телҽгҽн фикерен сҿйлҽмҽ һҽм 

язма формада, ягъни телдҽн һҽм язма рҽвештҽ, аңлаешлы һҽм бҽйлҽнешле итеп җиткерҽ 

белүлҽренҽ ирешү. Бу аралашканда, чыгышлар ясаганда, сочинение һҽм изложениелҽр язганда, 

ҽдҽби ҽсҽрлҽргҽ анализ биргҽндҽ, дҽрестҽ һҽм сыйныфтан тыш чаралар вакытында тормышка 

ашырыла.  

Программаны үзлҽштерүдҽн кҿтелгҽн нҽтиҗҽлҽр 

Аралашу компетенциясе – барлык сҿйлҽм эшчҽнлеге тҿрлҽренҽ ия булу, башкалар 

ҽйткҽнне аңлау һҽм үз фикереңне белдерү ҿчен тупланган белем, осталык, күнекмҽлҽр җыелмасы 

хҽзерге татар ҽдҽби телендҽ телдҽн һҽм язма формада ирекле аралашу, бҽйлҽнешле сҿйлҽм 

күнекмҽлҽрен булдыру; сҿйлҽмнең грамматик ягын дҿрес итеп үзлҽштерү урта сыйныф 
укучыларына хас булган кызыксыну даирҽсенҽ, психологик һҽм тҿрле аралашу ситуациялҽренҽ 

бҽйле рҽвештҽ туган телдҽ аралаша белү, дҽреслҽрдҽ үзлҽштергҽн белем һҽм күнекмҽлҽрдҽн 

нҽтиҗҽле итеп файдалану. 

Лингвистик компетенция – тел белеме, аның тҿзелеше, үсеше һҽм функциясе турындагы 

белемнҽрне системалаштыру, лингвистик анализ ясый белү; тел белеме һҽм аның бүлеклҽре 

буенча гомуми мҽгълүматлылык; татар ҽдҽби теленең тҿп нормаларына ия булу, укучыларның 

сүзлек байлыгының, сҿйлҽмнҽренең грамматик тҿзелешенең камиллеге; тҿрле лингвистик 

сүзлеклҽрдҽн ирекле файдалана алу. 

Телгҽ ҿйрҽткҽндҽ, аралашу эшчҽнлегенҽ караган универсаль  күнекмҽлҽрдҽн 

түбҽндҽгелҽрне булдыруга һҽм үстерүгҽ ҿстенлек бирелҽ: 

 тҿркем белҽн эшлҽү күнекмҽлҽре алу. Укучының иптҽшлҽре һҽм укытучы белҽн 

бергҽлҽшеп эшлҽү күнекмҽлҽренҽ ия булуы балаларны мораль-ҽхлакый һҽм психологик яктан да 

гамҽли эш алымнарына ҿйрҽтҽ; 



 

 

 аралашу компетенциясе тҿрле бурычларны хҽл итү алымнарын үзлҽштерү, телне 
ҿйрҽнү башка кешелҽр белҽн аралашуның нигезен тҽшкил итүен истҽ тотарга да ҿйрҽтҽ, шул 

максаттан тормыш хҽллҽренҽ бҽйле рҽвештҽ иптҽшең белҽн аралашу нормаларын һҽм 

формаларын үзлҽштерүне дҽ күз уңында тота; 

 телне ҿйрҽнү сҿйлҽм эшчҽнлеген үстерүне дҽ алгы планга куя, бу исҽ укучыларның 
ана телен ҿйрҽнгҽндҽ аралашу компетенциясен истҽ тотып эш итҽргҽ этҽргеч ясый. 

Этнокультура ҿлкҽсенҽ караган компетенция, ягъни телне милли-мҽдҽни яссылыкта 

үзлҽштерү  —  укучыларны сҿйлҽмгҽ ҿйрҽткҽндҽ, рухи, эстетик тҽрбия һҽм белем бирү чарасы 

буларак, милли үзенчҽлеклҽрне чагылдырган текстлар белҽн эшлҽү; тормыш-кҿнкүреш, гореф-

гадҽт үзенчҽлеклҽрен, сынлы сҽнгать ҽсҽрлҽрен, халык авыз иҗаты үрнҽклҽрен белү; татар сҿйлҽм 

ҽдҽбе нормаларын үзлҽштерү, шулар аша халыкның милли-мҽдҽни үзенчҽлеклҽрен аңлау, телнең 

миллҽтлҽр арасында аралашу-аңлашу чарасы булуына тҿшенү; тел тарихы белҽн халык 

тормышының аерылгысыз булуын күзаллау. 

Шуның белҽн беррҽттҽн, аралашу эшчҽнлегенҽ караган универсаль  күнекмҽлҽрдҽн 

түбҽндҽгелҽрне ассызыклап китү урынлы булыр: 

 тҿркем белҽн эшлҽү күнекмҽлҽре алу. Укучының иптҽшлҽре һҽм укытучы белҽн 
бергҽлҽшеп эшлҽү күнекмҽлҽренҽ ия булуы балаларны мораль-ҽхлакый һҽм психологик яктан да 

гамҽли эш алымнарына ҿйрҽтҽ; 

 аралашу компетенциясе тҿрле бурычларны хҽл итү алымнарын үзлҽштерү, телне ҿйрҽнү 

башка кешелҽр белҽн аралашуның нигезен тҽшкил итүен истҽ тотарга да ҿйрҽтҽ һҽм шул 

максаттан тормыш хҽллҽренҽ бҽйле рҽвештҽ иптҽшең белҽн аралашу нормаларын һҽм 

формаларын үзлҽштерүне дҽ күз уңында тота; 

 телне ҿйрҽнү сҿйлҽм эшчҽнлеген үстерүне дҽ алгы планга куя, бу исҽ укучыларның ана 
телен ҿйрҽнгҽндҽ аралашу компетенциясен истҽ тотып эш итҽргҽ этҽргеч ясый. 

Бу җҽһҽттҽн, татар телен ҿйрҽнгҽндҽ, укучыларның универсаль  танып-белү гамҽллҽрен 

булдыру һҽм камиллҽштерү алдагы нҽтиҗҽлҽргҽ китерҽ: 

 балалар проектлау-тикшеренү күнекмҽлҽрен гамҽли яктан үзлҽштерҽлҽр; 

 мҽгънҽсенҽ тҿшенеп уку һҽм алган мҽгълүмат белҽн эшли белү күнекмҽлҽре бирелҽ; 

 танып-белү методын гамҽли яктан куллана белергҽ ҿйрҽтҽ, бу яктан тел ҿйрҽнү 

дҽреслҽрендҽ укучылар логик фикерлҽү алымнарына да ия булалар. 

Башлангыч сыйныфта алган, үзлҽштерелгҽн мҽгълүмат белҽн эшлҽү күнекмҽлҽре 5-9 нчы 

сыйныфларда тагын да камиллҽштерелҽ һҽм үстерелҽ. Бу уңайдан түбҽндҽге нҽтиҗҽлҽргҽ 

ирешелҽ: 

 ҽзер мҽгълүмат чыганакларындагы фикерлҽрне системага салып, чагыштырып, 
тикшереп һҽм гомумилҽштереп, мҿстҽкыйль аңлатмалар бирергҽ ҿйрҽнелҽ; 

 аерым текстлар белҽн эшлҽгҽндҽ, тҿп фикерне аерып алып, аны тезис рҽвешендҽ кыска, 
җыйнак һҽм тҿгҽл итеп, график (таблица, схема, карта яки диаграмма) формасында җиткерү; 

 булган таблица, схема һҽм график рҽсемнҽрне тутыра яки тулыландыра белү. Моның 

ҿчен тел дҽреслҽрендҽ мҽгълүматны тҿрле чыганаклардан һҽм заманча техник чаратлар ярдҽмендҽ 

эзлҽп табарга ҿйрҽтү, Интернет челтҽреннҽн урынлы, чамасын белеп һҽм дҿрес итеп файдалану. 

Укучыларның танып-белү компетенциясен үстерүдҽ түбҽндҽге нҽтиҗҽлҽргҽ ирешү күздҽ 

тотыла: 

 ана теле дҽреслҽрендҽ укучылар туган илнең тарихи-географик образын күзаллый 
белергҽ, шуңа бҽйле рҽвештҽ туган ягының тарихын һҽм географиясен, аның мҽдҽни мирасын һҽм 

традициялҽрен күзаллый белү; 

 тел дҽреслҽрендҽ үтелҽ торган темаларга бҽйле рҽвештҽ туган илнең иҗтимагый-сҽяси 
тҿзелешен, анда булып узган тарихи вакыйгаларны хронологик һҽм фактик яктан белергҽ 

бурычлы; шуңа бҽйле рҽвештҽ дҽүлҽт символлары  булып саналган герб, флаг һҽм гимнны, дҽүлҽт 

бҽйрҽмнҽрен дҽ белү; 

 илнең гражданнары буларак, укучылар үзлҽренең хокук һҽм бурычларын,  милли 

традициялҽрен, мҽдҽниятларын, аның кыйммҽтлҽрен аңлау һҽм белү. 

 



 

 

Тел системасы 

“Фонетика. Орфоэпия. Графика” бүлегендҽ тҿп һҽм югары сыйныфларда укучылар 

түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерҽ: 

-    сүзлҽргҽ фонетик анализ ясарга ҿйрҽнҽ; 

- татар теленең орфоэпик кагыйдҽлҽрен саклап сҿйлҽшүнең мҿһимлеген аңлый; 

- татар теленең орфоэпик сүзлегеннҽн тҿрле белешмҽлҽрдҽн кирҽклек мҽгълүматны табып, 

аларны тиешле урында дҿрес итеп кулланырга ҿйрҽнҽ. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ: 

-  фонетиканың тҿрле сҽнгатьле уку чараларын аеру; 

- проза һҽм поэзия жанрына караган текстларны сҽнгатьле итеп уку; 

- мультимедия формасындагы орфоэпик сүзлек һҽм белешмҽ материаллардан кирҽкле 

мҽгълүматны эзлҽп табып, аны үзенҽ кирҽк вакытта файдалана белү. 

 “Морфемика һәм сүз төзелеше” бүлегендҽ укучы түбҽндҽгелҽрне ҿйрҽнҽ: 

- сүзне морфемаларга бүлҽ; 

- ҿйрҽнелгҽн сүз ясау ысулларын билгели; 

- бирелгҽн сүздҽн (тамырдан)  тҿрле  сүзлҽр ясый; 

- морфемика һҽм сүз ясалышын ҿйрҽнү укучыны дҿрес язарга, сүз тҿркемнҽрен һҽм 

җҿмлҽ кисҽклҽрен танырга ярдҽм итҽ. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ: 

- тамырдаш сүзлҽр арасындагы мҽгънҽ бҽйлҽнешен һҽм чылбырын күрү; 

- ҽдҽби текстларда сүз ясау элементларының сурҽтлҽү чарасы буларак та  ҽһҽмиятен 

аңлау; 

- сүз ясалуга караган сүзлеклҽр һҽм белешмҽ материалдан (мультимедия 

чараларыннан) кирҽкле мҽгълүматны табу; 

- сүзнең дҿрес язылышын һҽм лексик мҽгънҽсен аңлату ҿчен, аның этимологик ягына 

игътибар итү. 

“Лексикология һәм фразеология” бүлегендҽ укучылар түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерҽ: 

- сүзлҽргҽ лексик анализ ясый (мҽгънҽсенҽ бҽйле позициялҽрне ачыклый; аңа килеп 

чыгышы, кулланылу ҿлкҽсе һҽм кулланылу дҽрҽҗҽсе ягыннан чыгып бҽя бирҽ); 

- сүзлҽрне тематик тҿркемнҽргҽ берлҽштерҽ; 

- сүзлҽрнең синонимнар һҽм антонимнар таба; 

- фразеологик ҽйтелмҽлҽрне таный; 

- телдҽн һҽм язма сҿйлҽмдҽ лексик нормаларны саклый; 

- лексик синонимия күренешен кирҽкмҽгҽн кабатлаулардан саклау һҽм сҿйлҽмне 

бҽйлҽнешле итү чарасы буларак файдалана; 

- сүзнең күчерелмҽ мҽгънҽсенҽ бҽйле сурҽтлү чараларын – метафора, эпитет, 

сынландыруны билгели; 

- тҿрле лексик сүзлеклҽрдҽн (аңлатмалы, синонимнар, антонимнар, фразеологик) 

тиешенчҽ файдалана; 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ: 

- татар теленең сүзлек составына гомуми классификация ясау; 

- сүзнең лексик һҽм грамматик мҽгънҽлҽрен аеру; 

- тҿрле омонимнарны тану; 

- үзенең һҽм иптҽшлҽренең сҿйлҽмен тҿгҽллеге, сүзлҽрне урынлы һҽм сҽнгатьле итеп 

куллана белүе ягыннан бҽялҽү; 

- публицистик һҽм ҽдҽби жанрдагы текстларда лексик-фразеологик чараларны таный, 

фҽнни һҽм махсус эш стилендҽ кулланыла торган лексик чараларны белү; 

- тҿрле лексик сүзлеклҽрдҽн (аңлатмалы, синонимнар, антонимнар, чит тел сүзлҽре, 

фразеологик) һҽм  мультимедия чараларыннан кирҽкле мҽгълүматны эзлҽп табу.  

 “Морфология” бүлегендҽ укучы түбҽндҽгелҽрне ҿйрҽнҽ: 

- татар телендҽге сүз тҿркемнҽрен аера белҽ; 

- аерым сүз тҿркеменҽ керүе ягыннан (морфологик яктан) сүзлҽрне тикшерҽ; 



 

 

- сүз тҿркемнҽренең тҿрле формаларын хҽзерге татар ҽдҽби теле нормалары 
кысаларында куллана; 

- морфологик белем һҽм күнекмҽлҽрне сүзлҽрнең дҿрес язылышына, башка тҿрле 

анализларга бҽйле рҽвештҽ куллана. 

 Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ: 

- укучы морфологиянең сүзлек составын тикшерү; 

- грамматик омонимнарны аеру; 

- публицистик һҽм ҽдҽби жанрдагы текстларда морфологик берҽмлеклҽрне тану, 

фҽнни һҽм махсус эш стилендҽ кулланыла торган морфологик формаларны белү; 

- тҿрле  сүзлеклҽрдҽн һҽм  мультимедия чараларыннан морфологиягҽ кирҽкле 

мҽгълүматны эзлҽп табу.  

 “Синтаксис” бүлеге түбҽндҽгелҽрне күз алдында тота: 

- укучы синтаксисның тҿп берҽмлеклҽреннҽн сүзтезмҽ һҽм җҿмлҽлҽрне, аларның 

тҿрлҽрен аерырга ҿйрҽнҽ; 

- сүзтезмҽ һҽм җҿмлҽлҽрне тҿзелеше һҽм мҽгънҽлҽре, кулланылу үзенҽлеклҽре 

ягыннан тикшерҽ; 

- сүз тҿркемнҽренең тҿрле синтаксик формаларын хҽзерге татар ҽдҽби теле 

нормалары кысаларында куллана; 

- укучылар синтаксистан булган белем һҽм күнекмҽлҽрен башка тҿрле анализлар 

вакытында да куллана белҽ. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ: 

- публицистик һҽм ҽдҽби жанрдагы текстларда синтаксик чараларны тану, фҽнни һҽм 

махсус эш стилендҽ кулланыла торган синтаксик чараларны белү; 

- синтаксик конструкциялҽрне функциональ-стилистик үзенчҽлеклҽре ягыннан 

тикшеү, аларның сҿйлҽмне сҽнгатьле итү чарасы булуын аңлау. 

 “Орфография һәм пунктуация» бүлегендҽ укучы: 

- язуда орфографик һҽм пунктуацион нормаларны ҿйрҽнелгҽн күлҽмдҽ файдалана; 

- сүзнең дҿрес язылышын телдҽн сҿйлҽү яки язма рҽвештҽ аңлата; 

- орфографик һҽм пунктуацион хаталарны таба һҽм тҿзҽтҽ; 

- орфографик сүзлеклҽрдҽн һҽм белешмҽлҽрдҽн кирҽкле мҽгълүматны таба һҽм 

аларны язуда куллана. 

 Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ: 

- сҿйлҽмдҽ орфографик һҽм пунктуацион нормаларны саклауның ҽһҽмиятен күрсҽтү; 

- орфографик сүзлеклҽрдҽн һҽм белешмҽлҽрдҽн (мультимедия чараларыннан)  

кирҽкле мҽгълүматны табу һҽм аларны язуда урынлы итеп куллану. 

           “Стиистика”  бүлегендҽ укучы: 

- функциональ (фҽнни, махсус эш һҽм публицистик) стильлҽр белҽн таныша, аларның 

жанр үзенчҽлеклҽрен билгели; 

- аудитория (иптҽшлҽре) алдында чыгыш ясарга ҿйрҽнҽ: аның темасын билгели, 

максат һҽм бурычларын күрсҽтҽ;  

- тел чараларын тыңлаучыларның яшь, психологик үзенчҽлеклҽрен һҽм сайланган 

темангың белем дҽрҽҗҽсенҽ туры килүен һ.б. истҽ тотып сайлый. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ: 

- телдҽн һҽм язма сҿйлҽм арасындагы үзенчҽлеклҽрне аңлый һҽм аңлата белҽ; 

- тҿрле стиль һҽм жанрга караган текстлар белҽн эшли (аларны билгелҽнгҽн 

максаттан чыгып укый, мҽгълүмати яктан кисҽклҽргҽ бүлеп эшкҽртҽ); 

- тҿрле характердагы текстларны татар теленнҽн рус теленҽ тҽрҗемҽ итҽ, бу вакытта 

телдҽн һҽм язма сҿйлҽм нормаларын саклап эш итҽ. 

“Тел һәм мәдәният” бүлегендҽ укучы: 

 милли-мҽдҽни компонентка ия булган тел берҽмлеклҽрен халык авыз иҗаты 

ҽсҽрлҽреннҽн, тарихи темаларга язылган һҽм матур ҽдҽбият ҽсҽрлҽреннҽн аерып ала; 

 телне ҿйрҽнү ил тарихын һҽм мҽдҽниятен яхшырак белергҽ ярдҽм итҽ дигҽн фикерне 
раслардай мисаллар таба; 



 

 

 кҿндҽлек тормышта һҽм укуда татар сҿйлҽм ҽдҽбе кагыйдҽлҽрен белеп һҽм 
тиешенчҽ куллана. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ: 

 телнең халык мҽдҽнияте һҽм тарихы белҽн аерылгысыз бҽйлҽнештҽ булуын аерым 
мисаллар ярдҽме белҽн тасвирлау; 

 татар сҿйлҽм ҽдҽбе кагыйдҽлҽрен Россиядҽ яшҽүче башка халыкларның сҿйлҽм 
ҽдҽбе кагыйдҽлҽре белҽн чагыштыру, аларга характеристика бирү. 

Татар теленнҽн гомуми программа 

Фонетика. Орфоэпия 
1. Тел белеменең бер бүлеге буларак фонетика. Сузык һҽм тартык авазлар. Иҗек. Сүз 

басымы.  

Тел белеменең бер бүлеге буларак орфоэпия. Татар сүзлҽрендҽ басым һҽм сүзлҽрне дҿрес ҽйтү 

нормалары. Сүзлҽрне дҿрес басым белҽн ҽйтү. Аларга фонетик анализ ясау. 

Үзеңнең һҽм иптҽшлҽреңнең сҿйлҽменҽ орфоэпик яктан чыгып бҽя бирү (авазларның ҽйтелеше, 

сүз басымын дҿрес кую). Шушы максаттан чыгып, орфоэпик сүзлектҽн файдалана белү. 

Графика 

1.Тел белеменең бер бүлеге буларак графика. Аваз һҽм хҽреф мҿнҽсҽбҽте. 

2. Сүзнең аваз һҽм хҽрефлҽрен чагыштыру. Алфавитны белүнең сүзлеклҽрдҽн, тҿрле белешмҽ 

ҽдҽбияттан фадаланудагы ҽһҽмиятен аңлау. 

Морфемика һҽм сүз ясалышы 

1. Тел белеменең бер бүлеге буларак морфемика һҽм сүз ясалышы. .   

Сүзнең тамыры. Тамырдаш сүзлҽр. Тҿрле сүз тҿркемнҽрен  ясый торган  кушымчалар. 

Тҿрле ысуллар белҽн сүз ясалу: ясагыч кушымчалар ярдҽмендҽ, сүзлҽр кушылу ысулы, бер сүз 

тҿркеменнҽн икенчесенҽ күчү һ.б. 

2. Морфеманың сүзнең иң кечкенҽ мҽгънҽле кисҽге булуын, аның яңа сүз һҽм форма 

ясаудагы ҽһҽмиятен аңлау. 

Сүзлҽрнең ясалу ысулларын билгелҽү. 

Уку эшендҽ тҿрле (сүз ясалышы, этимологик) сүзлеклҽрдҽн файдалану. 

Лексикология һҽм фразеология 

Тел белеменең бер бүлеге буларак лексикология. Тел берҽмлеге буларак сүз, аның лексик 

мҽгънҽсе. Бер һҽм күп мҽгънҽле сүзлҽр. Сүзлҽрнең туры һҽм күчерелмҽ мҽгънҽлҽре. 

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 

Синонимнар, антонимнар һҽм омонимнар. Татар теленең синонимнар һҽм антонимнар 

сүзлеклҽре. 

Килеп чыгышы буенча татар теленең сүзлек составы: татар теленең үз сүзлҽре һҽм алынма 

сүзлҽр. 

Кулланылу ҿлкҽсе буенча сүзлек составы: гомум кулланылыштагы сүзлҽр. Диалекталь сүзлҽр. 

Терминнар һҽм һҿнҽри сүзлҽр. Жаргон сүзлҽр, сленг. 

Кулланылу ешлыгы буенча сүзлек составы:  актив һҽм пассив сүзлҽр, иске сүзлҽр, тарихи 

сүзлҽр, яңа сүзлҽр. 

Тел белеменең бер бүлеге буларак  фразеолология. Фразеологизмнар. Фразеологик сүзлек. 

2. Сүзлҽрне мҽгънҽсенҽ карап,  килеп чыгышы буенча, кулланылу ҿлкҽсе буенча,  кулланылу 

ешлыгы буенча бүлҽ белү. 

Сүзлҽрне тиешле ситуациягҽ карап һҽм урынлы файдалану. 

Сүзлҽргҽ лексик анализ ясау. 

Уку эшендҽ тҿрле (аңлатмалы, синонимнар, антонимнар, этимологик, фразеологик) 

сүзлеклҽрдҽн файдалану. 

Морфология 

Тел белеменең бер бүлеге буларак  морфология. 

Татар телендҽ сүз тҿркемнҽре һҽм аларны классификациялҽү. 

Мҿстҽкыйль сүз тҿркемнҽре: исем, сыйфат, рҽвеш, сан, алмашлык, фигыль, аваз ияртемнҽре. 

Хҽбҽрлек сүзлҽр. 

Модаль мҽгънҽле сүз тҿркемнҽре: кисҽкчҽлҽр, ымлыклар, модаль сүзлҽр. 



 

 

Бҽйлҽгеч сүз тҿркемнҽре: бҽйлеклҽр һҽм теркҽгечлҽр. 
2. Сүз тҿркемнҽрен лексик-грамматик мҽгънҽсенҽ, морфологик һҽм синтаксик билгелҽренҽ 

карап билгелҽү. Тҿрле сүз тҿркемнҽренҽ морфологик анализ ясау. 

 

Синтаксис 

1. Тел белеменең бер бүлеге буларак  синтаксис, аның тҿп берҽмлеклҽреннҽн сүзтезмҽлҽр һҽм 

җҿмлҽлҽр. 

Сүзтезмҽлҽрнең тҿрлҽре, иярүче сүзнең ияртүчегҽ бҽйлҽнү юллары. 

Ҽйтү максаты буенча җҿмлҽ тҿрлҽре. 

Җҿмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽре, аларның тҿрле сүз тҿркемнҽре белҽн белдерелүе. 

Тиңдҽш кисҽклҽр. Җҿмлҽ кисҽклҽренең аерымлануы. 

Гади җҿмлҽ тҿрлҽре: бер һҽм ике составлы, җыйнак һҽм җҽенке, тулы һҽм ким, раслау һҽм 

инкарь җҿмлҽлҽр. 

Кушма җҿмлҽлҽрнең тҿрлҽре: тезмҽ кушма һҽм иярченле кушма җҿмлҽлҽр. Теркҽгечле һҽм 

теркҽгечсез тезмҽ кушма җҿмлҽлҽр. Күптезмҽле кушма җҿмлҽлҽр.  

Иярченле кушма җҿмлҽлҽрнең тҿзелеше һҽм мҽгънҽ ягыннан тҿрлҽре. 

Туры һҽм кыек сҿйлҽм. 

2. Тҿрле сүзтезмҽлҽргҽ һҽм җҿмлҽлҽргҽ синтаксик анализ ясау, аларны сҿйлҽмдҽ урынлы 

куллану. Сҿйлҽмне җанландыру һҽм матурлау ҿчен, җҿмлҽлҽрдҽ синонимия күренешеннҽн 

файдалану. 

Орфография һҽм пунктуация 

1. Дҿрес язу кагыйдҽлҽре системасы буларак орфография. 

Сузык һҽм тартык аваз хҽрефлҽренең, ь һҽм ъ билгелҽренең дҿрес язылышы. 

Сүзлҽрне кушып, сызыкча аша һҽм аерым язу. 

Баш хҽреф һҽм юл хҽрефлҽрен дҿрес язу. 

Сүзлҽрне юлдан-юлга күчерү. 

Орфографик сүзлеклҽрдҽн файдалану. 

Дҿрес язу кагыйдҽлҽре системасы буларак пунктуация.  

Тыныш билгелҽре һҽм аларның ҽһҽмияте. 

Гади һҽм кушма җҿмлҽлҽрдҽ тыныш билгелҽре. 

Туры һҽм кыек сҿйлҽм, диалог һҽм цитата янында тыныш билгелҽре. 

2. Ана теле дҽреслҽрендҽ укучыларның орфографик һҽм пунктуацион  сҽлҽтлҽрен үстерү. 

Телдҽн һҽм язма сҿйлҽмдҽ аларның ҽһҽмиятен аңлау. Җҿмлҽдҽге тыныш билгелҽрен кирҽкле 

урында куя белүдҽ интонациянең ҽһҽмиятен аңлау. 

Укучыларның орфографик һҽм пунктуацион  сҽлҽтлҽрен үстерүдҽ орфографик сүзлеклҽрдҽн 

һҽм башка тҿрле белешмҽ ҽдҽбияттан файдалану. 

 

Стилистика 

Функциональ (фҽнни, махсус эш һҽм публицистик) стильлҽр, аларның жанрлары һҽм 

үзенчҽлеклҽре. 

Аудитория алдында чыгыш ясарга ҿйрҽнү: темасын сайлау, максат һҽм бурычларын билгелҽү; 

тел чараларын тыңлаучыларның үзенчҽлеклҽрен истҽ тотып сайлау. 

Телдҽн һҽм язма сҿйлҽм арасындагы үзенчҽлеклҽр. 

Тҿрле стиль һҽм жанрга караган текстлар белҽн эшлҽү. 

Тҿрле текстларны татар теленнҽн рус теленҽ тҽрҗемҽ итү. 

 

Тел һҽм мҽдҽният 

1. Татар халкының теле, мҽдҽнияте һҽм тарихының үзара бҽйлҽнешен, аның Россиядҽ яшҽүче 

башка халыклар белҽн бҽйлҽнешен һҽм  тоткан урынын аңлау. 

Татар сҿйлҽм ҽдҽбе нормалары һҽм аларның үзенчҽлеклҽре. 

2. Ана теленең милли-мҽдҽни эчтҽлекле берҽмлеклҽрен билгелҽү, аларның мҽгънҽлҽрен тҿрле 

– аңлатмалы, этимологик һ.б. сүзлеклҽр ярдҽмендҽ ачыклау. 

Татар сҿйлҽм ҽдҽбенҽ караган кагыйдҽлҽрне кҿндҽлек тормышта һҽм укуда файдалана белү. 



 

 

Татар теле укытуны матди-техник һҽм 

 мҽгълүмати яктан тҽэмин итү 

Тҿп сыйныфларда укытуның матди-техник яктан тҽэмин ителеше башлангыч сыйныфта 

эшлҽгҽннҽрне дҽвам итү формасында алып барыла; V-IX сыйныфларда ул түбҽндҽгечҽ тҽэмин 

ителҽ: 

 уку бинасы һҽм ул урнашкан территория, кабинетлар  санитар һҽм куркынычсызлык 

кагыйдҽлҽренҽ туры килерлек итеп оештырыла; 

 укытучыларның һҽм башка хезмҽткҽрлҽрнең эшчҽнлеге тиешле талҽплҽргҽ туры 
китереп саклана; 

 укучыларда ашханҽ, спортзал, бассейн һ.б.ш. урыннардагы җиһазларга сакчыл караш, 
алардан тиешенчҽ файдалану, мҽктҽпнең эчке кагыйдҽлҽрен үтҽү зарурилыгы кебек сыйфатлар 

тҽрбиялҽнҽ; 

 дҽреслҽрдҽ файдалану ҿчен, китапханҽдҽ тиешле санда китаплар, дҽреслеклҽр, белешмҽ 

ҽдҽбият, заманча техник чаралар булдырыла; 

 компьютер классларыннан укучыларның яшенҽ һҽм сҽламҽтлегенҽ карап файдаланыла; 

 дҽреслҽрдҽ һҽм аннан тыш вакытларда телевидение һҽм Интернет чараларыннан 
урынлы файдаланыла; 

 укучыларның физик мҿмикинлеклҽрен исҽпкҽ алып, дистанцион уку формасын 

файдалану күздҽ тотыла; 

 тҿп һҽм югары сыйныфларда татар теле дҽреслҽрендҽ кулланыла торган тҿрле таратма 
һҽм күрсҽтмҽ ҽсбапларның санитар нормаларга туры килүлҽре тҽэмин ителҽ; 

 сҽлҽтле укучыларга аерым якын килеп, аларны тҿрле  ҿстҽмҽ -  фҽнни җыентыкларда 
мҽкалҽлҽр бастыру, тезис һҽм конспектлар тҿзү конкурсларында, тематик-гамҽли 

конференциялҽрдҽ, семинарларда  катнашу кебек  эшлҽргҽ җҽлеп ителҽ. 

Татарская литература (татарская группа) 

Уку предметы буларак татар ҽдҽбиятының эчтҽлеген күпгасырлык ҽдҽби мирасның иң 

яхшы ҽсҽрлҽрен уку һҽм ҿйрҽнү тҽшкил итҽ. Аларны  кабул итү, анализлау тарихи һҽм теоретик 

белемнҽргҽ, шулай ук уку-укыту эшчҽнлегендҽ кулланыла торган эш тҿрлҽреналым-чараларга, 

формаларга нигезлҽнҽ. 

V-IX сыйныфларда татар ҽдҽбиятын ҿйрҽнү түбҽндҽге максатларны алга куя: 

 татар ҽдҽбияты текстларын форма һҽм эчтҽлек берлегендҽ аңлап кабул итү; тҿп 
ҽдҽби-тарихи мҽгълүматлардан, ҽдҽби барышны тҽэмин итүче тҿп ҽдиплҽр иҗаты турында 

хҽбҽрдар булу һҽм гомум ҽдҽби-теоретик тҿшенчҽлҽрне татар ҽдҽбиятына мҿнҽсҽбҽтле куллана 

белү. 

 татар ҽдҽбияты тарихының тҿп фактларына нигезлҽнеп, ҽдҽби ҽсҽрне уку һҽм 

анализлау күнекмҽлҽре формалаштыру; ҽсҽрлҽрдҽге конкрет-тарихи һҽм гомумкешелек ҿчен 

мҿһим эчтҽлекне күрҽ белү; телдҽн һҽм язма чыгышларда ҽдҽби тел байлыгыннан дҿрес 

файдалану күнекмҽлҽре булдыру. 

 ҽдҽби текстны эмоциональ кабул итүне, образлы һҽм аналитик фикерлҽүне, иҗади 
күзаллауны; китап укучы культурасын һҽм автор позициясен аңлауны; сҽнгать тҿрлҽре белҽн 

берлектҽ ҽдҽбиятның сүз сҽнгате буларак үзенчҽлеге турында карашны; матур ҽдҽбият ҽсҽрлҽрен 

мҿстҽкыйль уку ихтыяҗы булдыру; укучыларның телдҽн һҽм язма сҿйлҽмнҽрен үстерү. 

 татар ҽдҽбияты, мҽдҽнияте белҽн кызыксыну, дҿньяга гуманлы караш, татар халкының 
мҽдҽни кыйммҽтлҽренҽ хҿрмҽт  булдыру, ягъни рухи дҿньясы бай һҽм башка мҽдҽниятлҽрне 

хҿрмҽт белҽн кабул итүче шҽхес тҽрбиялҽү.  

Уку-укыту процессында ҿйрҽнү ҿчен ҽдҽби ҽсҽрлҽрне сайлап алуда тҿп талҽп 

(критерий) булып аларның сҽнгати кыйммҽте, гуманистик эчтҽлеге, укучы шҽхесенҽ уңай 

йогынты ясавы, аның үсеш бурычлары һҽм яшь үзенчҽлеклҽренҽ туры килүе, татар миллҽтенҽ хас 

күркҽм сыйфатларны чагылдыруы, шулай ук мҽдҽни-тарихи традициялҽргҽ һҽм белем бирү 

тҽҗрибҽсенҽ нигезлҽнүе тора. 

Тҽкъдим ителҽ торган материал укучыларның кабул итү эшчҽнлеге һҽм татар ҽдҽбиятының 

үсеш-үзгҽреш этапларына бҽйле рҽвештҽ бүлеп бирелҽ. Укучыларның белем һҽм яшь 



 

 

үзенчҽлеклҽренҽ бҽйле түбҽн сыйныфларда кечерҽк күлҽмле ҽсҽрлҽр ҿйрҽнелсҽ, балалар үсҽ 
барган саен зуррак күлҽмле ҽсҽрлҽрнең татар ҽдҽби процесс үзенчҽлеклҽре белҽн беркадҽр 

бҽйлҽнештҽ бирелүе ҽдҽби материалның катлаулана баруына китерҽ. 

Укучыларның рус телендҽ белем бирүче мҽктҽптҽ укулары түбҽндҽге үзенчҽлеклҽргҽ 

китерҽ: а) зур күлҽмле ҽсҽрлҽрне кыскартып бирү; б) татар халкының милли үзенчҽлеклҽре, 

традициялҽре, гореф-гадҽтлҽре киңрҽк урын алган, миллҽтнең рухи-мҽдҽни асылы тулырак 

чагылган ҽсҽрлҽрне анализлау; в)татар һҽм рус ҽдҽбиятларын (аерым ҽсҽрлҽрен) чагыштырып 

ҿйрҽнү. 

УКЫТУНЫҢ  ПЛАНЛАШТЫРЫЛГАН  НҼТИҖҼЛҼРЕ 

Урта сыйныфларда татар ҽдҽбиятын укытуның  гомуми нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽр: 

- укучыда ҽдҽбиятны мҿстҽкыйль укып, аңларлык күнекмҽлҽр булдыру;  

-  татар сүз сҽнгатен рус һҽм дҿнья ҽдҽбияты фонында кабул итҽргҽ ҿйрҽтү; 

- татар ҽдҽби теле нормаларын саклап язу һҽм сҿйлҽү күнекмҽлҽре булдыру;  

- кирҽкле мҽгълүмат һҽм белемнҽрне тҿрле чыганаклардан табу, алардан мҿстҽкыйль рҽвештҽ 

кулланырга ҿйрҽтү. 

Урта сыйныфларда татар ҽдҽбиятын укытуның  предмет нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽр: 

Танып-белү ҿлкҽсендҽ: 

- татарча ҽдҽби текстны кабул итҽргҽ һҽм аңларга, иҗат ителгҽн чор белҽн тарихи-мҽдҽни 

бҽйлҽнешлҽрен һҽм аңа салынган мҽңгелек кыйммҽтлҽрне күзалларга ҿйрҽтү; 

- укыган ҽдҽби ҽсҽрнең эчтҽлеген, темасын, проблемасын, идеясен беркадҽр билгели, 

геройларын бҽяли алуына ирешү; 

-  классик ҽдиплҽрнең тормыш һҽм иҗат юлларына кагылышлы тҿп фактларны белүенҽ ирешү; 

- татар ҽдҽбияты текстларын рус ҽдҽбияты ҽсҽрлҽре белҽн гомумкешелек кыйммҽтлҽренҽ 

мҿнҽсҽбҽттҽ чагыштыру күнекмҽлҽре формалаштыру;  

- бҽялҽү ҿлкҽсендҽ: 

- татар ҽдҽбиятына хас рухи-ҽхлакый кыйммҽтлҽрне, ҽдҽби-эстетик үзенчҽлеклҽрне аңларга 

ҿйрҽтү; 

- мҽдҽниятара бҽйлҽнешлҽрне саклау, укучының башка миллҽтлҽр мҽдҽнияте һҽм 

ҽдҽбиятыннан мҽгълүматлы, башка халыкларның сүз сҽнгатенҽ хҿрмҽтле мҿнҽсҽбҽттҽ, толерант 

булуына ирешү; 

- баланың үзаңын үстерү, ватанны яратырга ҿйрҽтү, горурлык һҽм гражданлык хислҽре 

тҽрбиялҽү; 

- татар ҽдҽбияты үрнҽклҽренҽ үз мҿнҽсҽбҽтеңне булдыру күнекмҽсен формалаштыру. 

коммуникатив яктан: 

- татар ҽдҽбияты ҽсҽрлҽрен аңлап укый һҽм кабул итҽ алуга ирешү; 

- ҽдҽби ҽсҽрдҽге вакыйгаларны һҽм геройларны чагыштыру, ҽсҽрне (ҿзекне) сҽнгатьле итеп 

уку, ҿйрҽнелгҽн ҽсҽргҽ бҽйле телдҽн һҽм язмача фикерлҽрне белдерергҽ ҿйрҽтү; 

-   аерым автор, аның ҽсҽре, гомумҽн ҽдҽбият турында кирҽкле мҽгълүматны белешмҽ ҽдҽбият,  

вакытлы матбугат, Интернет чаралары аша эзлҽү күнекмҽсе булдыру;  

- укучының  мҿстҽкыйль, иҗади фикерлҽвен активлаштыру; 

-  ҽдҽби ҽсҽрлҽр һҽм ирекле темалар буенча татар телендҽ иҗади эшлҽр башкарырга ҿйрҽтү.       

 

эстетик яктан: 

- ҽдҽби ҽсҽрнең эстетик кыйммҽтен һҽм милли үзенчҽлеклҽрен тою хисе формалаштыру; 

- баланың ҽдҽби текстны эстетик бҿтенлекле, шул ук вакытта ҽдҽби һҽм тел-сурҽтлҽү 

алымнарының, образлылыкның үзенчҽлеклҽрен һҽм ҽһҽмиятен аңлап бҽяли белүенҽ ирешү; 

- рус һҽм татар телендҽге ҽдҽби ҽсҽрлҽрне чагыштырып бҽялҽргҽ, ҽхлакый идеалларның охшаш 

һҽм аермалы якларын билгелҽргҽ ҿйрҽтү.  
 

УКЫТУ ПРЕДМЕТЫНЫҢ ТҾП ЭЧТҼЛЕГЕ 

Ҽдҽбият тарихы 

Әдәбият тарихын ҿйрҽнү халык авыз иҗатыннан башлана. 

 Халык авыз иҗаты 



 

 

Халыкның милли рухи культура хҽзинҽсе буларак халык авыз иҗаты. Фольклор 
ҽсҽрлҽрендҽ гомумкешелек кыйммҽтлҽренең зур урын тотуы. Халык иҗатының язма ҽдҽбият 

үсешенҽ, ҽдҽби телгҽ зур йогынты ясавы. Фольклорның тҿп жанрлары. Ҽкиятлҽр. Мҽкаль һҽм 

ҽйтемнҽр. Табышмаклар. Мҽзҽклҽр. Җырлар. Бҽетлҽр. Риваятьлҽр һҽм легендалар.  

Борынгы, урта гасырлар татар ҽдҽбияты 

Борынгы һҽм Урта гасыр ҽдҽбиятының мифологиягҽ һҽм халык авыз иҗатына нигезлҽнүе. 

Ислам дине идеологиясе белҽн сугарылуы. Шҽрык ҽдҽбиятлары йогынтысы. Күчмҽ сюжетлар. 

Ҽсҽрлҽрнең тематик тҿрлелеге һҽм проблематикасы: гадел хҿкемдар, кеше һҽм Алла, шҽхес һҽм 

җҽмгыять мҿнҽсҽбҽте, илаһи мҽхҽббҽт һҽм җир мҽхҽббҽте, гаделлек, миһербанлылык, сабырлык. 

Ҽдҽбиятта дини-ҽхлакый, суфыйчыл һҽм дҿньяви карашларның үрелеп баруы. Жанрлар 

тҿрлелеге.  

ХIХ йҿз ҽдҽбияты 

Бер яктан, урта гасыр ҽдҽбияты традициялҽренҽ нигезлҽнүе, икенче яктан, җҽмгыятьтҽге 

үзгҽрешлҽргҽ бҽйле яңа сыйфатлар белҽн баюы: реализм юлына чыгу, яңа тҿрлҽр һҽм жанрлар 

барлыкка килү, сурҽтлҽүнең яңа алым-чараларына мҿрҽҗҽгать итү. Мҽгърифҽтчелек чоры 

ҽдҽбиятының  үзенчҽлеклҽре. Һҽртҿр искелеккҽ каршы кҿрҽшеп, идеал кеше образы тудырылу. 

Ҽдҽбиятның чынбарлык проблемаларына мҿрҽҗҽгать итүе. Яңа заман сүз сҽнгатенҽ нигез салыну. 

ХХ гасыр татар ҽдҽбияты 

Иҗтимагый-тарихи вакыйгаларның ҽдҽбиятка тҽэсире. Татар сүз сҽнгатенең Шҽрык һҽм 

рус-Европа ҽдҽби-фҽлсҽфи, мҽдҽни казанышларын үзлҽштерүе. Кеше һҽм җҽмгыять 

проблемасы.Чынбарлыкны реалистик һҽм романтик чагылдыру үзенчҽлеклҽре. Ҽхлакый  һҽм 

фҽлсҽфи эзлҽнүлҽр. Яңарыш чоры ҽдҽбиятының ҽһҽмияте. 

Совет чоры татар ҽдҽбиятының каршылыклы үсеше. Тҿп тема-проблемалар. Ҽдип һҽм 

җҽмгыять мҿнҽсҽбҽте. Бҿек Ватан сугышы һҽм татар ҽдҽбияты. Илленче еллар ахырыннан башлап 

ҽдҽбиятта сыйфат үзгҽрешлҽре башлану. Сүз сҽнгатендҽ миллҽт проблемасының алгы планга 

чыгуы. Ҽдиплҽрнең заман проблемаларына актив мҿрҽҗҽгать итүе. Җҽмгыятьтҽге үзгҽрешлҽрнең 

ҽдҽбиятта чагылышы. 

Тҿп ҽдҽби-тарихи мҽгълүматлар 

Матур ҽдҽбиятның тормышны танып белүнең бер формасы булуы һҽм анда кеше рухи 

дҿньясының байлыгы, күптҿрлелеге чагылуы. Ҽдҽбият һҽм сҽнгатьнең башка тҿрлҽре. Сүз 

сҽнгатенең тҿп асылы (ҽхлаклылык, миһербанлылык тҽрбиялҽү, яшҽүнең тҿп принципларын, 

дҿньяга дҿрес караш, эстетик зҽвык формалаштыру һҽм, гомумҽн, гомумкешелек кыйммҽтлҽре 

белҽн таныштыру). 

Матур ҽдҽбиятның иҗтимагый һҽм мҽдҽни тормыштагы урыны. Татар ҽдҽбиятының милли 

үзенчҽлеге, гуманистик эчтҽлеге, традициялҽр дҽвамчанлыгы һҽм яңачалык. Татар ҽдҽбияты  

мҿрҽҗҽгать иткҽн тема-мотивлар, гомумкешелек кыйммҽтлҽре. 

Тҿп ҽдҽби-теоретик тҿшенчҽлҽр 

Сүз сҽнгате буларак ҽдҽбият. Язма ҽдҽбият һҽм фольклор. Халык авыз иҗаты жанрлары.   

Ҽдҽби   тҿрлҽр һҽм жанрлар. Ҽдҽби образ.  

Ҽдҽби ҽсҽрнең формасы һҽм эчтҽлеге: тема, проблема, идея, сюжет, композиция; сюжет 

элементлары; конфликт, автор образы, хикҽялҽүче образы; лирик герой. 

Ҽдҽби ҽсҽрнең теле. Ҽдҽби сурҽтлҽү чаралары: чагыштыру, эпитет, метафора, гипербола, 

метонимия, символ, аллегория, җанландыру. Пейзаж. Портрет. Юмор һҽм сатира. 

Шигырь тҿзелеше: ритм, рифма, строфа. 

Ҽдҽби ҽсҽрлҽрне танып-белү буенча тҿп эшчҽнлек тҿрлҽре: 
- Тҿрле жанрдагы ҽдҽби ҽсҽрлҽрне аңлап һҽм иҗади уку; 

- сҽнгатьле уку; 

- кабатлап сҿйлҽүнең тҿрле тҿрлҽре (тулы итеп, кыскача, сайлап, аңлатмалар белҽн, иҗади 

бирем белҽн); 

- шигъри текстларны яисҽ чҽчмҽ ҽсҽрдҽн ҿзеклҽрне яттан ҿйрҽнү; 

- ҽсҽрлҽрне анализлау һҽм шҽрехлҽү; 

- план тҿзү һҽм ҽсҽрлҽр турында бҽялҽмҽ (отзыв) язу; 

- сочинение  элементлары белҽн изложение  язу; 



 

 

- ҽдҽби ҽсҽрлҽр буенча һҽм тормыштан алган фикер-карашларга, хис-кичерешлҽргҽ 
нигезлҽнеп сочинение язу; 

- тема, проблема, жанр уртаклыклары нигезендҽ татар һҽм рус ҽдҽбиятындагы ҽсҽрлҽрне 

чагыштырып бҽялҽү; 

- рус телендҽге ҽдҽби текстларны татарчага һҽм киресенчҽ тҽрҗемҽ итү. 

Укучыларның ҽзерлек дҽрҽҗҽсенҽ талҽплҽр: 

- сүз сҽнгатенең образлы табигате; 

- ҿйрҽнгҽн ҽдҽби ҽсҽрнең эчтҽлеге; 

- классик ҽдиплҽрнең (Г.Тукай, Г.Камал, Ф. Ҽмирхан, М.Җҽлил) тормыш һҽм иҗат 

юлларының тҿп фактлары; 

- ҿйрҽнгҽн ҽдҽби-теоретик тҿшенчҽлҽр; 

- ҽдҽби текстны кабул итү һҽм анализлау; 

- ҽдҽби текстның мҽгънҽви ҿлешлҽрен аерып чыгару, укыган буенча тезислар һҽм план тҿзү; 

- ҽдҽби ҽсҽрнең тҿрен һҽм жанрын ачыклау; 

- укыган ҽсҽрнең темасын, проблемасын, идеясен билгелҽү; 

- геройларга характеристика бирү; 

- сюжет, композиция үзенчҽлеклҽрен, махсус сурҽтлҽү чараларының ролен ачу; 

- ҽдҽби ҽсҽрдҽге эпизодларны һҽм геройларны чагыштыру; 

- укыганга үзеңнең мҿнҽсҽбҽтеңне белдерү; 

- ҽсҽрне (ҿзекне) сҽнгатьле итеп уку; 

- кабатлап сҿйлҽүнең тҿрлҽреннҽн файдалану; 

- ҿйрҽнелгҽн ҽсҽргҽ бҽйле телдҽн һҽм язмача фикерлҽрне белдерү; 

- укыган ҽсҽр буенча фикер алышуда катнашу, фикерлҽреңне дҽлилли белү;  

- укыган ҽсҽрлҽргҽ бҽялҽмҽ (отзыв) язу; 

- татар ҽдҽби теленең нормаларына нигезлҽнеп, кирҽкле темага  телдҽн һҽм язмача 

бҽйлҽнешле текст тҿзү; 

- эстетик зҽвыкка туры килҽ торган ҽдҽби ҽсҽрлҽрне сайлау һҽм аларны бҽялҽү; 

- аерым автор, аның ҽсҽре, гомумҽн ҽдҽбият турында кирҽкле мҽгълүматны белешмҽ 

ҽдҽбият,  вакытлы матбугат, Интернет чаралары һ.б. аша эзлҽү. 

Рус мҽктҽбендҽ укучы татар балаларына ҽдҽбияттан тҽкъдим ителҽ торган ҽсҽрлҽр 

минимумы 

5 сыйныф (13 ҽсҽр) 

Татар ҽдиплҽренең ҽсҽрлҽре: 

К. Насыйри ―Патша белҽн карт‖;  

Г. Тукай ― Су анасы‖;  

 Г. Ибраһимов ―Яз башы‖;   

М. Җҽлил ―Алтынчҽч‖ (ҿзек); 

Ф. Кҽрим ―Кыр казы‖;  

Ф. Хҿсни ―Чыбыркы‖; 

Ф. Яруллин ―Зҽңгҽр күлдҽ ай коена‖;  

М. Ҽгълҽм ―Матурлык минем белҽн‖; 

Н. Дҽүли ―Бҽхет кайда була?‖. 

Биографик белешмҽлҽр: К. Насыйри, Г. Тукай, Г. Ибраһимов, М. Җҽлил. 

        Рус  язучыларының тҽрҗемҽ ҽсҽрлҽре:  

А. Платонов ―Ягъфҽр бабай‖;  

6 сыйныф (13 ҽсҽр) 

Татар ҽдиплҽренең ҽсҽрлҽре: 

Г. Тукай ―Шүрҽле‖, ―Туган авыл‖;  

М.Гафури ―Ана‖;  

Һ. Такташ ―Мокамай‖;  

М. Җҽлил ―Имҽн‖, ―Чҽчҽклҽр‖;  

Ҽ. Еники. ―Матурлык‖; 

Г. Бҽширов ―Сабантуй‖;  



 

 

И. Гази ―Онытылмас еллар‖(ҿзек);  
М. Мҽһдиев ―Фронтовиклар‖(ҿзек); 

Биографик белешмҽлҽр: Һ. Такташ, Ш. Маннур, М. Гафури, Ҽ. Еники, М.Мҽһдиев. (ике ҽсҽр 

буларак карала) 

Рус  язучыларының тҽрҗемҽ ҽсҽрлҽре:  

А.Чехов ―Анюта.  

7 сыйныф (14 ҽсҽр) 

Татар ҽдиплҽренең ҽсҽрлҽре:  

Г. Тукай ―Милли моңнар‖;  

Г. Ибраһимов ―Табигать балалары‖ (ҿзек);  

С. Хҽким ―Бакчачылар‖;  

Һ. Такташ ―Алсу‖;  

Ф. Кҽрим ―Бездҽ яздыр‖;  

Г. Кутуй ―Рҽссам‖;  

Ҽ. Еники ―Кем җырлады?‖;  

Г. Бҽширов ‖Менҽ сиңа мҽ!‖;  

И. Гази ―Йолдызлы малай‖;  

М. Мҽһдиев ―Без -  кырык беренче ел балалары‖(ҿзек);  

М. Галиев ―Нигез‖ (ҿзек); 

Т. Миңнуллин ―Монда тудык,  монда үстек‖ (ҿзек); 

Биографик белешмҽлҽр: Г. Тукай, С. Хҽким, Г. Ҽпсҽлҽмов, Ҽ. Еники (бер ҽсҽр буларак 

исҽплҽнҽ). 

Рус  язучыларының тҽрҗемҽ ҽсҽрлҽре:  А. Пушкин ―Кышкы кич‖,  

8 сыйныф  (15) 

Татар ҽдиплҽренең ҽсҽрлҽре:  

Г.Тукай ―Пар ат‖;  

Г. Ибраһимов ―Алмачуар‖;  

Ш. Камал ―Буранда‖;  

С. Хҽким ―Җырларымда телим‖;  

Ф. Хҿсни ―Сҿйлҽнмҽгҽн хикҽя‖;  

Ш. Маннур ―Муса‖(ҿзек);  

Г. Афзал ―Юл газабы‖, ―Йҿз кабат‖;  

М. Мҽһдиев ―Кеше китҽ, җыры кала‖ (ҿзек);  

Ф. Садриев ―Бҽхетсезлҽр бҽхете‖ (ҿзек);  

М. Ҽгълҽм ―Каеннар илендҽ‖;  

Р. Харис ―Ике гҿл‖  

Т. Миңнуллин ―Моңлы бер җыр‖(ҿзек). 

Биографик белешмҽлҽр: Г. Афзал, Ф. Садриев, М. Ҽгълҽмов, Т. Миңнуллин (бер ҽсҽр 

буларак исҽплҽнҽ). 

Рус  язучыларының тҽрҗемҽ ҽсҽрлҽре: А. Куприн ―Олеся‖(ҿзек). 

9 сыйныф (15 ҽсҽр)  

Татар ҽдиплҽренең ҽсҽрлҽре: 

Г. Тукай ―Ана догасы‖;  

Г. Ибраһимов ―Сҿю-сҽгадҽт‖;  

Ф. Ҽмирхан ―Хҽят‖ (ҿзек);  

Г. Камал ―Беренче театр‖;   

Ҽ. Еники ―Ҽйтелмҽгҽн васыять‖;  

Г. Ҽпсҽлҽмов ―Ак чҽчҽклҽр‖(ҿзек);   

А. Гыйлҽҗев ―Җомга кҿн кич белҽн‖(ҿзек);  

Г. Афзал ―Ҿф-ҿф итеп‖;  

Р. Мингалим ―Сап – сары кҿзлҽр‖; 

Р. Ҽхмҽтҗанов ―Сандугач керде күңелгҽ‖, ―Ҽкияттҽн‖;  

Ш. Хҿсҽенов ―Ҽни килде‖.  



 

 

Биографик белешмҽлҽр: Ф. Ҽмирхан, Г. Ибраһимов,  А. Гыйлҽҗев, Г. Камал, Ш. Хҿсҽенов, 
Р. Мингалим. 

           Рус  язучыларының тҽрҗемҽ ҽсҽрлҽре: А. Пушкин ―Пҽйгамбҽр‖.  

Татарский язык. Татарская литература (русская группа) 
        Федераль Дҽүлҽт стандартларында белем бирү системасының  тҿп үсеш юнҽлеше – 

системалы-эшчҽнлекле (системно-деятельностный подход) юнҽлеш,  ҽ системаны барлыкка 

китерҽ торган тҿп компонент – нҽтиҗҽ: шҽхси, метапредмет, предмет нҽтиҗҽлҽре дип 

билгелҽнелҽ. Стандартларда күрсҽтелгҽн бу концептуаль методологик нигез  барлык фҽннҽрне 

укыту системасына да, шул исҽптҽн рус телле балаларга татар теле һҽм татар ҽдҽбияты укыту 

системасына да карый. Ягъни рус телле балаларга татар теле һҽм татар ҽдҽбияты укыту 

системасының барлык компонентлары да: программалар, укыту-методик комплектлары, дҽрес 

процессы, контроль, идарҽ итү, белем күтҽрү һ.б. – бар да бер максатка – нҽтиҗҽгҽ хезмҽт итҽ. 

        Билгеле булганча, укытуның максаты җҽмгыять тарафыннан куелган социаль заказ белҽн 

билгелҽнҽ. Татарстан Республикасында белем бирү системасының тҿп бурычы – иҗади 

фикерлҽүче, инициативалы, иҗтимагый тормышта актив катнашучы, белемле, ике дҽүлҽт һҽм чит 

теллҽрдҽ дҽ иркен сҿйлҽшеп аралашучы билингваль (полилингваль) шҽхес тҽрбиялҽү. 

        Татарстан Республикасы Конституциясенең 8 нче маддҽсендҽ һҽм ―Татарстан Республикасы 

халыкларының теллҽре турындагы‖ Законда күрсҽтелгҽнчҽ,   Татарстанда дҽүлҽт теллҽренең 

икесен дҽ белү халыкларның үзара аңлашып, тату яшҽвенең нигезен тҽшкил итҽ. Татар теле, 

дҽүлҽт теле буларак, барлык  урта (тулы) гомуми белем бирү мҽктҽплҽрендҽ тҿп уку 

предметларының берсе булып тора.    

         Тҽкъдим ителгҽн программа татар теле һҽм ҽдҽбиятын укытуда бердҽм белем бирү 

киңлеген тҽэмин итү максатын күздҽ тота.  Ҽлеге программа рус телле балаларга татар теле һҽм 

ҽдҽбият укыту буенча эш программаларын тҿзү ҿчен нигез булып тора: ул укыту предметының 

мҽҗбүри ҿлешен билгели. Эш программаларына, мҽктҽпнең эш үзенчҽлеген, укучыларның 

индивидуаль мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, уку материалын ҿйрҽнүгҽ сҽгатьлҽр саны 

бүленешен һҽм  материалны ҿйрҽнү эзлеклелеген билгелҽүдҽ, эчтҽлекне киңҽйтүдҽ, шулай ук 

укучыларның коммуникатив компетенциялҽрен формалаштыру юлларын ачыклауда укытучылар  

үзгҽрешлҽр кертҽ алалар.  Бу үзгҽрешлҽр эш программаларының аңлатма язуында чагылыш 

табарга тиеш. 

Дҽреслек авторлары Программа җирлегендҽ укыту–методик системаның эчтҽлеген 

билгелилҽр. Программаның ачык характерда булырга тиешлеген исҽпкҽ алып, дҽреслҽрдҽ 

ҿйрҽнелергҽ тиешле ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең исемлеге күрсҽтелмҽде, ҽ ҽсҽр авторларын күрсҽтү белҽн 

чиклҽнелде. Укучыларның кабул итү мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, аралашу-сҿйлҽшү 

проблемаларына туры килгҽн ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн тҿрле ҿзеклҽр сайлауны дҽреслек авторлары 

карамагына калдыру – вариативлыкны саклауның бер юлы.  

Программа дҽүлҽт контроле һҽм белем сыйфатын билгелҽү системасы  ҿчен нигез булып тора.                                              

 

УКЫТУ ПРЕДМЕТЫНА ГОМУМИ АҢЛАТМА 

Татар теле һҽм ҽдҽбиятын укыту максатлары                                                                               
Урта баскычта рус телле балаларга татар теле һҽм ҽдҽбиятын укыту максатлары берничҽ 

аспектны үз эченҽ ала: танып белү, үстерү, тҽрбия, белем бирү. 

Танып белү максатының эчтәлеге 

Татарстан Республикасында яшҽүче һҽр миллҽт кешесенҽ, үз халкы тарихыннан тыш, 

шушы тҿбҽктҽ тҿп халык булып саналган татар халкы мҽдҽниятен, гореф-гадҽтлҽрен, тарихи 

үткҽнен, бүгенгесен, килҽчҽген белү зарур. Татар халкы белҽн кулга-кул тотынып яшҽргҽ 

ҽзерлҽнүче һҽр кеше бу халыкның бҽйрҽмнҽрен, традициялҽрен аңларга, хҿрмҽт итҽргҽ, ҽдҽбият-

сҽнгать вҽкиллҽренең иҗади казанышлары белҽн үзенең рухи үсешен баета алу мҿмкинлегеннҽн 

файдаланырга тиеш. Программа эчтҽлеге телгҽ ҿйрҽтү процессын бала ҿчен ―башка дҿньяга 

тҽрҽзҽ ачу‖ булырлык һҽм шуның аркылы аның үз яшҽешен дҽ тулырак аңлавына ярдҽм итҽрлек 

итеп сайланды.  

Урта баскычта татар халкының рухи дҿньясын чагылдырган, тормыш  – кҿнкүрештҽге 

ҽхлҽкый проблемаларны үз эченҽ алган, укучыларның кызыксынуларына, яшь үзенчҽлеклҽренҽ 



 

 

туры килгҽн ҽдҽби ҽсҽрлҽр белҽн танышу;  Татарстанда яшҽүче миллҽтлҽр, Татарстанның дҽүлҽт 
символлары, Татарстанның территориясе, географик урыны; башкалабыз Казанның тарихи 

үткҽне, бүгенге йҿзе; татар сҽнгатенең тҿрле тармаклары буенча күренекле  шҽхеслҽр турында 

укучыларның татарча сҿйли алулары тҿп максат итеп куела. 

Үстерү максатының эчтәлеге 

Шҽхеснең белемле булуы, тҽрбиялелек һҽм аның фикерлҽү сҽлҽте үсеше дҽрҽҗҽсеннҽн дҽ 

тора. Укыту процессында үстерү, тҽрбия максатларын даими күзаллап эшлҽү – укытуның 

практик ягы уңышлылыгының алшарты. Балаларның психик үсешен түбҽндҽге юнҽлешлҽрдҽ 

үстерүгҽ аеруча игътибар бирү талҽп ителҽ: 

– фикерлҽүне үстерү белҽн бҽйле психик функциялҽр: логик фикерлҽү, сҽбҽп-нҽтиҗҽ 

бҽйлҽнешлҽрен табу, индуктив, дедуктив фикерлҽү;  

– хҽтерне үстерү (ихтыярый, ихтыярсыз), игътибарлылыкны үстерү; 

– аралаша белү сҽлҽтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хислҽре); 

– ихтыяр кҿче, максатчанлык, активлык кебек сҽлҽтлҽрне устерү. 

Программага сайланган эчтҽлек нигезендҽ сҿйлҽм эшчҽнлегенең барлык тҿрлҽре буенча да 

эш оештырганда, бу максатлар беренче планга куела. 

Тәрбияви максатның эчтәлеге 

Укучыларның тиешле дҽрҽҗҽдҽге тҽрбиялелегеннҽн башка укыту процессын оештыру 

мҿмкин түгел. Тҽрбия процессы, беренче чиратта, укытуның эчтҽлеге һҽм методлары белҽн бҽйле. 

Шуңа күрҽ программа эчтҽлеген сайлаганда, материалның тҽрбияви мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алу 

мҿһим. Эчтҽлектҽ ҽхлакый проблемалар булган текстлар үзлҽре үк коммуникатив мотивациягҽ ия, 

шунлыктан аралашу ситуациясе булдыру ҽллҽ ни кыенлык тудырмый. Башка миллҽт 

вҽкиллҽренең күңелен яулардай, аларда гомумкешелек ҽхлакый сыйфатларны тҽрбиялҽрдҽй татар 

ҽдҽбияты ҿлгелҽре белҽн таныштыру да шушы ук максатка буйсындырыла, сҿйлҽшү-аралашуга 

алып чыгуга кулайрак булган ҽдҽби ҽсҽрлҽр  тҽкъдим ителҽ.  

Белем бирү максатының эчтәлеге 

Укучыларның  татар теле буенча лексик, грамматик күнекмҽлҽре филологик белемнҽр 

суммасы дҽрҽҗҽсендҽ генҽ калмыйча, ҽ сҿйлҽм эшчҽнлегенең барлык тҿрлҽрендҽ дҽ аралашуда 

кулланырлык дҽрҽҗҽгҽ җитүе зарур. Ягъни, укучылар, нинди дҽ булса сүзне, я грамматик 

категорияне тану, аеру, аңлау, тҽрҗемҽ итү дҽрҽҗҽсендҽ генҽ түгел, аларны аралашу максатыннан 

мҿстҽкыйль кулланырлык дҽрҽҗҽдҽ ҿйрҽнергҽ тиешлҽр. Шул вакытта гына татар телен дҽүлҽт 

теле буларак ҿйрҽнү бурычы үтҽлҽ.   

                 Программага эчтҽлек сайлау үзенчҽлеклҽре 
       Программага сайланган эчтҽлек гомуми белем бирү системасының фундаменталь нигезен 

тҽэмин итҽ һҽм урта гомуми белем бирү баскычында ул тирҽнҽйтелҽ. Шулай ук сайланган эчтҽлек 

укучыны рухи һҽм ҽхлакый яктан тҽрбиялҽү, гомуми универсаль уку гамҽллҽрен формалаштыру 

максатларына хезмҽт итҽ; башлангыч гомуми белем бирү баскычы программасы белҽн 

дҽвамчанлыкны саклый.  

Программа   Федераль Дҽүлҽт стандартларының методологик нигезе булган системалы-

эшчҽнлекле юнҽлешкҽ туры килҽ торган     коммуникатив технологияне тҿп укыту ысулы 

буларак билгели. Укыту процессы, гомуми  дидактик принциплардан тыш, коммуникатив 

технологиянең  тҿп принципларын исҽпкҽ алып оештырыла: аралашуга аралашу аша ҿйрҽтү 

принцибы (телгҽ ҿйрҽтү шартларын тормышта телне куллану шартларына якынлаштыру);  

шҽхси индивидуальлҽштерү принцибы (укыту процессын укучыларның шҽхси ихтыяҗларын, 

телҽк-омтылышларын, индивидуаль-психологик үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып оештыру); телне 

актив фикерлҽү нигезендҽ ҿйрҽнү принцибы (аралашу ситуациялҽрендҽ сҿйлҽм бурычына 

тҽңгҽл килгҽн лексик-грамматик материалны укучыларның мҿстҽкыйль куллануын тҽэмин итү); 

телне функциональ тҿстҽ ҿйрҽнү принцибы (лексик-грамматик материалның коммуникатив 

максаттан, аралашу ихтыяҗыннан һҽм куллану ешлыгыннан чыгып билгелҽнүе); ана телен 

исҽпкҽ алу принцибы (балаларның ана теле буенча белемнҽр системасын исҽпкҽ алу). Моннан 

тыш, укыту процессында  сҿйлҽм эшчҽнлеге тҿрлҽренҽ үзара бҽйлҽнештҽ ҿйрҽтү   принцибы 

да зур ҽһҽмияткҽ ия.   

 



 

 

 

Укыту предметының укыту планында тоткан урыны 

Рус балаларына татар теле һҽм ҽдҽбиятын укыту, ана теле һҽм ҽдҽбиятын укыту белҽн 

беррҽттҽн, аларның филологик белемнҽрен киңҽйтҽ һҽм коммуникатив культурасын үстерҽ. 

Татарстан Республикасы мҽктҽплҽре ҿчен тҿп гомуми белем бирү баскычында татар теле 

һҽм ҽдҽбияты предметын укытуга  820 сҽгать билгелҽнҽ. Шулай ук, базис укыту планында һҽр 

сыйныфта сҽгатьлҽр саны бүленеше күрсҽтелҽ. Бу сҽгатьлҽр санының инвариатив ҿлеше уку 

вакытының 75% ын тҽшкил итҽ. Калган 25% уку вакыты программаның вариатив ҿлеше булып 

тора һҽм эш программасын тҿзүчелҽр тарафыннан билгелҽнелҽ.   

Татар телен һҽм ҽдҽбиятын укыту 9 нчы сыйныфта концентрик юнҽлештҽ оештырыла, 

ягъни 5–8 нче сыйныфлардагы укыту предметының эчтҽлеге тирҽнҽйтелеп кабатлана. 

 Тел материалын ҿйрҽнү 5–9 нчы сыйныфларда тҿгҽллҽнҽ, ҽ югары баскычта барлык 

үзлҽштерелгҽн материал  сҿйлҽм эшчҽнлеге барышында кабатлана һҽм ныгытыла. 

Татар теле һҽм ҽдҽбиятын укытуга сҽгатьлҽр саны бүленешен, атналык сҽгатьлҽр санын 

саклаган хҽлдҽ, белем бирү учреждениелҽре мҿстҽкыйль хҽл итҽлҽр. Татар теле һҽм ҽдҽбият 

дҽреслҽре бер дҽреслек, бер эш программалары  нигезендҽ үзара бҽйлҽнештҽ,  интегратив 

укытыла. 

       УКЫТУНЫҢ ГОМУМИ, ШҼХСИ, МЕТАПРЕДМЕТ НҼТИҖҼЛҼРЕ 
Тҿп гомуми белем бирү мҽктҽбендҽ телне гамҽли үзлҽштерү нҽтиҗҽсендҽ укучыларда 

татар теленең күп мҽдҽниятле дҿньядагы роле һҽм мҿһимлеге турында күзаллаулар формалаша. 

Татар мҽдҽниятенең укучылар  ҿчен булган катламы белҽн  танышу башка мҽдҽнияткҽ карата 

ихтирам хисе уята, ягъни укучыларга үз мҽдҽниятлҽрен дҽ тирҽнрҽк аңларга мҿмкинлек бирҽ, 

аларда ватанпҽрвҽрлек хисе уята. 

     Тҿп гомуми белем бирү баскычында татар теленҽ ҿйрҽтүнең  программада күрсҽтелгҽн 

күлҽмдҽ гомуми нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт: 

– укучыларның коммуникатив компетенциясен (аралашу осталыгын) үстерү, ягъни татар 

телендҽ сҿйлҽшүчелҽр белҽн телдҽн яки язмача аралашу күнекмҽлҽре булдыру; 

– коммуникатив бурычлар куя һҽм хҽл итҽ белү, адекват рҽвештҽ арашуның вербаль һҽм 

вербаль булмаган чараларыннан,  сҿйлҽм этикеты үрнҽклҽреннҽн  файдалана алу, итагатьле һҽм 

киң күңелле ҽңгҽмҽдҽш булу; 

– ―Татар теле һҽм ҽдҽбияты‖ предметына карата уңай мотивация һҽм тотрыклы кызыксыну 

булдыру һҽм шулар нигезендҽ белем алуның алдагы баскычларында татар телен уңышлы 

үзлҽштергҽ шартлар тудыру.                     

Укытуның шҽхси нҽтиҗҽлҽре 
Тҿп гомуми белем бирү баскычын тҿгҽллҽгҽндҽ, укучының үзенҽ һҽм үзенең ҽйлҽнҽ-

тирҽсендҽге кешелҽргҽ, тормыштагы яшҽеш проблемаларына карата түбҽндҽге шҽхси 

кыйммҽтлҽре формалашкан булуы күзаллана: 

– шҽхесара һҽм мҽдҽниятара аралашуда  татар теленҽ карата ихтирамлы караш булдыру һҽм 

аны яхшы ҿйрҽнү телҽге тудыру; 

– ҽхлакый кагыйдҽлҽрдҽ ориентлашу, аларны үтҽүнең мҽҗбүрилеген аңлау; 

– ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽге тҿрле тормыш ситуациялҽренҽ һҽм геройларның          гамҽллҽренҽ 

гомүмкешелек нормаларыннан чыгып бҽя бирү; 

– ―гаилҽ‖, ―туган ил‖, ―мҽрхҽмҽтлелек‖, тҿшенчҽлҽрен кабул итү, ―башкаларга карата 

түземлелек, кайгыртучанлык‖, ―кеше кадерен белү‖ кебек хислҽр формалашу.  

Укытуның метапредмет нҽтиҗҽлҽре 

Тҿп  белем бирү баскычында татар теле һҽм ҽдҽбиятын укыту, танып белү чарасы буларак,  

укучыларның фикер йҿртү,  интеллектуаль һҽм иҗади сҽлҽтлҽрен үстерүгҽ, шулай ук, реаль 

тормышта туган проблемаларны хҽл итү ҿчен кирҽк булган универсаль уку гамҽллҽрен (танып 

белү, регулятив, коммуникатив) формалаштыруга хезмҽт итҽ.  

Укучыларда мҽгълүмати җҽмгыятьтҽ яшҽү һҽм эшлҽү ҿчен кирҽкле күнекмҽлҽр үстерелҽ. 

Укучылар текст, күрмҽ-график рҽсемнҽр, хҽрҽкҽтле  яисҽ хҽрҽкҽтсез сурҽтлҽр, ягъни тҿрле 

коммуникацион технологиялҽр аша тапшырыла торган мҽгълүмати объектлар белҽн эшлҽү 

тҽҗрибҽсе ала; презентацион материаллар ҽзерлҽп, зур булмаган аудитория алдында чыгыш 



 

 

ясарга ҿйрҽнҽ; укучыларда, компьютер яисҽ ИКТ нең башка чаралары белҽн эш иткҽндҽ, 
сҽламҽтлеккҽ зыян китерми торган эш алымнарын куллана алу күнекмҽлҽре формалаша. 

Танып белү нәтиҗәләре: 

– фикерлҽүне үстерү белҽн бҽйле психик функциялҽр: логик фикерлҽү, сҽбҽп-нҽтиҗҽ 

бҽйлҽнешлҽрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белү; 

– иҗади һҽм эзлҽнү характерындагы  проблеманы  билгелҽү, аларны  чишү  ҿчен алгоритм 

булдыру; 

–  объектларны  чагыштыру, классификациялҽү  ҿчен уртак билгелҽрне  билгелҽү; 

– тҿп мҽгълүматны  аеру, укылган яки тыңланган мҽгълүматның эчтҽлегенҽ бҽя бирҽ белү;  

– тиешле мҽгълүматны табу ҿчен, энциклопедия, белешмҽлҽр, сүзлеклҽр, электрон ресурслар 

куллану. 

Регулятив нәтиҗәләр: 

– уку хезмҽтендҽ үзеңҽ максат куя, бурычларны билгели белү;  

– эш тҽртибен аңлап, уку эшчҽнлеген оештыра, нҽтиҗҽле эш алымнарын таба  белү; 

– уку эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽрен контрольгҽ ала белү; 

– билгелҽгҽн  критерийларга таянып, эш сыйфатына бҽя бирҽ белү; 

– укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сҽбҽбен аңлый, анализлый белү;  

– ихтыяр кҿче, максатчанлык, активлык кебек сҽлҽтлҽрне формалаштыру;  

– дҽрескҽ кирҽкле уку-язу ҽсбапларын ҽзерли һҽм  алар белҽн дҿрес эш итҽ белү; 

– дҽрестҽ эш урынын мҿстҽкыйль ҽзерли белү һҽм тҽртиптҽ тоту күнекмҽлҽрен үстерү. 

 Коммуникатив нҽтиҗҽлҽр: 

– ҽңгҽмҽдҽшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирҽ белү; 

– ҽңгҽмҽдҽш  белҽн  аралашу калыбын тҿзү; 

– аралаша белү сҽлҽтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хислҽре); 

– парларда һҽм күмҽк эшли белү; 

– мҽгълүматны туплау ҿчен, күмҽк эш  башкару; 

– ҽңгҽмҽдҽшең белҽн сҿйлҽшүне башлый, дҽвам итҽ, тҽмамлый белү. 
 

 Укыту предметының тҿп эчтҽлеге  

 Сҿйлҽмнең предмет эчтҽлеге  

Укыту предметының эчтҽлеге укучыларның яшь үзенчҽлеклҽре буенча кызыксынуларын, 

аралашу ихтыяҗларын, психо-физиологик мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып сайлана; тҿп универсаль 

уку гамҽллҽрен үстерүгҽ, аларда  шҽхси кыйммҽтлҽр формалаштыруга хезмҽт итҽ һҽм 

түбҽндҽгелҽрне үз эченҽ ала: 

1. Мҽктҽп тормышы. Дҽреслҽр расписаниесе, дҽреслҽр ҽзерлҽү, билгелҽр, яхшы уку 

кагыйдҽлҽре. Уку-язу ҽсбаплары, аларны тҽртиптҽ тоту. Китаплар дҿньясы, китапханҽдҽ. Яхшы 

уку серлҽре. Интернет аша үз белемеңне күтҽрү. Белем алу һҽм тормышта үз урыныңны табу 

проблемасы. 

2. Мин – ҿйдҽ булышчы. Ҿйдҽге эшлҽр. Кибеткҽ бару, ашамлыклар, җилҽк-җимеш, кием-

салым сатып алу. Ҿйдҽге хезмҽттҽ катнашу, кешелҽргҽ бҽя бирү. Яхшы эшлҽр ҿчен мактау. 

3. Минем дусларым. Минем иң якын дустым. Дусның характер сыйфатлары. Дуслар 

белҽн бергҽ ял итү. Дустымның мавыгулары. Дуслык кадере. Чын һҽм ялган дуслык. 

4. Мин һҽм минем яшьтҽшлҽрем. Яшьтҽшлҽрнең тышкы кыяфҽте һҽм эчке сыйфатлары. 

Матур киенү серлҽре. Яшьтҽшлҽр белҽн аралашу кагыйдҽлҽре, дуслашу серлҽре. Яшүсмерлҽрнең 

мҿнҽсҽбҽтендҽ алдашу, ялганлашу. Яшүсмерлҽрнең файдалы хезмҽттҽ катнашуы, гаилҽ 

бюджетына үз ҿлешлҽрен кертҽ алуы. 

5. Ял итү. Буш вакыт: файдалы,  файдасыз үткҽрү. Яраткан шҿгыльлҽр: музыка, бию, 

рҽсем ясау, уку һ.б. Кҽрҽзле телефон куллану, компьютерга бҽйлелек. Виртуаль аралашуның 

тҿрле ысуллары. Ял кҿннҽре. Ял итү урыннары (кино, театр, парк, кафэ һ.б.) Караган фильм, 

андагы геройлар. Музыка һҽм сынлы сҽнгать, театр һҽм кино белҽн кызыксыну. Сҽяхҽт итү. 

6. Бҽйрҽмнҽр. Бҽйрҽм белҽн котлау. Кунаклар чакыру. Бҽйрҽм табынын ҽзерлҽү. 

Кунакларны сыйлау, кыстау. Яраткан ризыклар.Табын янында үз-үзеңне тоту кагыйдҽлҽре. Туган 

кҿн.  Туган кҿн уеннары. Милли бҽйрҽмнҽр. Милли ризыклар.  Ашамлыклар һҽм эчемлеклҽр. 

Тҿрле рецептлар. 



 

 

7. Дүрт аяклы дусларыбыз. Дүрт аяклы дусларның токымнары,  кыяфҽтлҽре, гадҽтлҽре. 
Дүрт аяклы дусларга карата мҽрхҽмҽтлелек. Бҿек Ватан сугышында этлҽрнең батырлыклары. 

8. Без спорт  яратабыз. Сҽламҽт булу кагыйдҽлҽре. Җҽйге, кышкы спорт тҿрлҽре. Яраткан 

спорт тҿре. Мҽктҽптҽ спорт ярышлары. Тҿрле спорт түгҽрҽклҽре. Спорт белҽн шҿгыльлҽнү. Спорт 

һҽм ял. Спорт уеннары.  Татарстан спорт командалары. Заманча спорт корылмалары. Атаклы 

татар спортчылары. Халыкара спорт.   

9. Светофор – минем дустым. Юл йҿрү кагыйдҽлҽре. ―Яшь юл хҽрҽкҽте инспекторы 

(ЮИД)‖ эшчҽнлеге, ―Имин тҽгҽрмҽч‖ республика конкурсы. Транспорт тҿрлҽре. Шҽһҽр 

урамында. 

10. Табигать һҽм без. Татарстанның табигате. Табигать серлҽре, табигатьтҽге кызыклы 

күренешлҽр, ел фасыллары. ―Яшел планета‖ конкурсы. ―Мин чисталык яратам‖, ―Кошларга 

ярдҽм‖ акциялҽре. Табигатьне саклау. Экология  проблемалары. Кеше һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит.  

11. Туган җирем – Татарстан. Татарстанның географик урыны, климаты, файдалы 

казылмалары. Татарстан елгалары, үсемлеклҽр һҽм җҽнлеклҽр дҿньясы. Шҽһҽрлҽр һҽм авыллар. 

12. Татарстанда яшҽүче миллҽтлҽр. Халыклар дуслыгы. Татарстанның башкаласы – Казан, 

аның  бүгенге йҿзе, тарихи һҽм истҽлекле урыннары, музейлары, театрлары. Татар сҽнгатенең 

күренекле вҽкиллҽре. 

13. Ҿлкҽннҽр һҽм без. Ҿлкҽннҽр һҽм кечкенҽлҽрнең гаилҽдҽ үзара мҿнҽсҽбҽтлҽре. 

Ҿлкҽннҽрдҽн рҿхсҽт сорау. Ҿлкҽннҽрне хҿрмҽтлҽү. ―Ата-анага хҿрмҽт – мҽңгелек‖ проблемасы. 

14. Ҽдҽбият – сҽнгать дҿньясында. Татар ҽдиплҽре, җырчылары, композиторлары, 

рҽссамнары, сҽнгать тарихына кергҽн һҽм бүгенге кҿндҽ иҗат итүче сҽнгать эшлеклелҽре турында 

кыскача белешмҽ: К.Насыйри,  

15. Г. Тукай, Г. Камал, М. Җҽлил, Ш.Галиев, Ф.Яруллин, Т.Миңнуллин,  Р.Миңнуллин, 

Р.Вҽлиева; композиторлар: С. Сҽйдҽшев, С. Садыйкова; рҽссамнар: Харис Якупов, Б. Урманче. 

16. Татар халык авыз иҗаты үрнҽклҽре: (санамышлар, тизҽйткечлҽр, табышмаклар, 

мҽкальлҽр, сынамышлар, уеннар, халык җырлары, ҽкиятлҽр).  

17. Татар сҿйлҽм этикеты үрнҽклҽре: мҿрҽҗҽгать итү, үтенеч белдерү, тҽкъдим итү, 

тҽкъдимне кире кагу, гафу үтенү, телҽк белдерү, риза булу (хуплау), риза булмау, гаҗҽплҽнүне 

белдерү, канҽгатьсезлек белдерү, рҽхмҽт  һҽм хҿрмҽт белдерү.  

Татар ҽдҽбиятыннан үзлҽштерү ҿчен мҽҗбүри минимум  
1. Г. Тукай. ―Туган тел‖. 

2. Г. Тукай. ―Исемдҽ калганнар‖.  

3. Г. Тукай. ―Су анасы‖.  

4. Г. Тукай. ―Шүрҽле‖. 

5. Г.Ибраһимов ―Алмачуар‖. 

6. М. Җҽлил. ―Суык бабай‖. 

7. А.Алиш. ―Сертотмас үрдҽк‖. 

8. Һ. Такташ. ―Мокамай‖. 

9. Г. Кутуй. ―Сагыну‖. 

10. Ф. Яруллин. ―Ҽдҽпле бала‖. 

11.  Ф. Яруллин. ―Җилкҽннҽр җилдҽ сынала‖. 

12. М. Мҽһдиев. ―Без – 41 нче ел балалары‖. 

13. Т. Миңнуллин. ―Авыл эте Акбай‖. 

14. Р. Миңнуллин. ―Ҽни кирҽк‖. 

15. Р. Миңнуллин. ―Ҽни, мин кҿчек күрдем‖. 

16.  Ш. Галиев. ―Курыкма, тимим‖. 

17.  Ш. Галиев. ―Тагын бер рҽхмҽт‖. 

18. Р. Вҽлиев. ―Икеле‖. 

19.  Р. Вҽлиев. ―Сау бул, җҽй!‖ 

20.  Р. Вҽлиева. ―Барый телевизор карый‖. 

21.  Р. Вҽлиева. ―Тыйнаклык‖. 

22. Р. Вҽлиева. ―Казаным – туган калам‖. 

23.  Г. Гыйльман. ―Хҽлим кызык сҿйлҽшҽ‖. 

24. Р. Байтимеров. Татарстан гимны. 

 



 

 

Тел чаралары һҽм аларны куллану күнекмҽлҽре 

Орфография 

Орфография һҽм орфоэпия кагыйдҽлҽрен программага кертелгҽн эчтҽлектҽ дҿрес куллана 

белү.  

Сөйләмнең фонетик ягы 

Сҿйлҽмдҽ татар авазларының үзенчҽлеклҽрен саклау, аларны ишетеп аера белү. 

Транскрипция билгелҽре. Сүз, фраза басымы һҽм аның үзенчҽлеклҽре. Басым астында ҽйтелмҽгҽн 

сузыклар. Хикҽя, боеру, тойгылы җҿмлҽлҽрнең ритмик-интонацион үзенчҽлеклҽре. Санау 

интонациясе. Сҿйлҽм этикеты үрнҽклҽренең интонациясе. 

Сөйләмнең лексик ягы  

         Программа кысаларындагы аралашу тематикасына караган лексик берҽмлеклҽрне тану һҽм 

куллана белү. Гади тотрыклы гыйбарҽлҽр. Татар сҿйлҽм этикеты берҽмлеклҽре. Клишелар.  Татар 

һҽм рус теллҽре ҿчен уртак сүзлҽр. Алынма сүзлҽр. Сүз ясалышы ысуллары: парлы, кушма һҽм 

тезмҽ сүзлҽр. Иң продуктив сүз ясагыч кушымчалар. Күп мҽгънҽле сүзлҽр.  

Сөйләмнең грамматик ягы 

 Сҿйлҽмдҽ исем, сыйфат, сан, рҽвеш, алмашлык, фигыль (аралашуда киң кулланылыштагы 

тҿркемчҽлҽре) мҿстҽкыйль сүз тҿркемнҽрен тану һҽм куллану.  

Процессның башлануын, дҽвам итүен, тҽмамлануын, телҽкне, мҿмкинлек/мҿмкин 

түгеллекне, кирҽклек/кирҽк түгеллекне белдерҽ торган модаль мҽгънҽле аналитик фигыльлҽрне 

куллану.  

Бҽйлек һҽм бҽйлек сүзлҽр, кереш сүзлҽрнең җҿмлҽдҽ кулланылышы. 

Сҿйлҽмдҽ теркҽгечлҽр һҽм кисҽкчҽлҽрне куллану. 

Хикҽя, сорау, боеру җҿмлҽлҽр.  Татар җҿмлҽсендҽ сүз тҽртибе. Раслау һҽм инкарь җҿмлҽлҽр. 

Гади фигыль хҽбҽрле исем хҽбҽрле һҽм тезмҽ фигыль хҽбҽрле гади җҿмлҽ. Гади җҽенке җҿмлҽлҽр. 

Тиңдҽш кисҽкле җҿмлҽлҽр. Һҽм, ҽ, лҽкин, чҿнки теркҽгечлҽренең җҿмлҽ тҿзүдҽ  кулланылышы.  

Тезмҽ кушма җҿмлҽлҽрнең теркҽгечле, теркҽгечсез тҿрлҽре. Иярчен кушма җҿмлҽлҽрнең  

аналитик һҽм синтетик тҿрлҽре. Синтетик иярчен шарт, кире шарт, вакыт, сҽбҽп җҿмлҽлҽр. 

Укыту предметының сҿйлҽм эшчҽнлеге тҿрлҽре буенча  

планлаштырылган нҽтиҗҽлҽре 

Укучының тҿп гомуми белем бирү мҽктҽбен тҽмамлаганда, сҿйлҽм эшчҽнлеге тҿрлҽре 

буенча түбҽндҽге нҽтиҗҽлҽргҽ ия булуы планлаштырыла: 

Диалогик сҿйлҽм 

Программа кысаларындагы тематикада диалогик сҿйлҽм күнекмҽлҽрен камиллҽштерү: 

диалог – сораштыру, диалог – тҽкъдим, диалог – фикер алышу, катнаш диалоглар. Диалог күлҽме: 

һҽр катнашучы ягыннан кимендҽ  

6 – 8 реплика (5–7 нче сыйныфлар), 9 – 10 реплика (8–9 нчы сыйныфлар) 

 

Монологик сҿйлҽм 

Программада тҽкъдим ителгҽн темалар кысасында сҿйлҽмнең коммуникатив типлары 

буенча бҽйлҽнешле сҿйлҽмне камиллҽштерү: сурҽтлҽп сҿйлҽү,  эчтҽлек сҿйлҽү, хикҽя тҿзү, 

персонажларны характерлау, хҽбҽр  итү. Монологик сҿйлҽм күлҽме: кимендҽ 8 – 10 фраза (5–7 

нче сыйныфлар), 10 –12 фраза (8–9 нчы сыйныфлар). Сҿйлҽмнең вакыт ягыннан дҽвамлылыгы – 

1,5 – 2 мин (9 нчы сыйныф). 

Тыңлап аңлау  

Программада тҽкъдим ителгҽн эчтҽлек нигезендҽ  тҿрле тҿрдҽге тыңлап аңлау күнегүлҽрен 

үти белү; сүзлҽрне, җҿмлҽлҽрне аңлап тҽрҗемҽ итҽ белү; зур булмаган аутентив яки 

адаптациялҽнгҽн  ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн ҿзеклҽрне, мҽгълүмати характердагы текстларны, вакытлы 

матбугат язмаларын тыңлап аңлап, эчтҽлеге буенча фикер ҽйтү, аралашуга чыгу.  

Тыңлап аңлау күнегүлҽренең вакыт ягыннан яңгырау озынлыгы: 1,2 – 1,5 мин (9 нчы 

сыйныф) 

Уку 

Программаның предмет эчтҽлегенҽ туры килгҽн ҽдҽби, фҽнни-популяр, рҽсми характердагы 

текстлар белҽн танышу барышында, мҽгълүмат белҽн эшлҽү күнекмҽлҽренҽ ия булу. 



 

 

 Мҽгълүматны танып белү, үзлҽштерү ихтыяҗыннан чыгып, тҽкъдим ителгҽн текстларны 
аңлап укырга ҿйрҽнү. 

Күрмҽ-символик мҽгълүматлы, иллюстрацияле, таблицалы текстлар белҽн эшлҽү 

күнекмҽлҽренҽ ия булу. 

Текст укыганда, кирҽкле мҽгълүматны аерып алу, системага салу, чагыштыру, анализлау, 

гомумилҽштерү, интерпретациялҽү һҽм үзгҽртү кебек эшчҽнлеклҽрне үзлҽштерү. 

Текстның эчтҽлегенҽ нигезлҽнеп, контекст буенча яңа сүзлҽрнең мҽгънҽсен аңлау. 

Уку ҿчен текстның күлҽме: 300 сүзгҽ кадҽр (9 нчы сыйныф). 

 Язу 

Программада тҽкъдим ителгҽн эчтҽлек нигезендҽ  актив куллануда булган  сүзлҽрне дҿрес 

яза, тҿрле калыптагы диалоглар, конкрет бер тема буенча хикҽя тҿзи белү, прагматик текстлар 

(рецептлар, белдерүлҽр, афиша һ.б.), эпистоляр жанр текстларын (шҽхси һҽм рҽсми  хатлар, 

котлаулар һ.б) дҿрес яза белү; проблемага карата фикерне язмача җиткерҽ белү; тҽкъдим ителгҽн 

текстның эчтҽлегенҽ нигезлҽнеп, аны үзгҽртеп яки дҽвам итеп яза белү.  

Язма эшнең күлҽме: 70 – 80 сүзгҽ кадҽр (9 нчы сыйныф). 

Английский язык. 

        Предметное содержание речи 

       Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

       Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. Покупки. 

       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. Объѐм диалога - от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого 

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. Объѐм монологического 

высказывания - от 8-10 фраз (5-7 классы) 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 осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин. 

       Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования - до 1,5 мин. 

       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). 

         Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 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 ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

        Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

        Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения - до 550 слов. 

         Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для обучающихся. Объѐм текста для чтения - около 350 слов. 

        Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объѐм текстов для чтения — до 300 слов. 

       Письменная речь 

      Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 - писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объѐмом 30-40 слов, включая адрес); 

-  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 чѐм-либо). 

Объѐм личного письма - около 100-110 слов, включая адрес; 



 

 

- 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 произношения 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 распространѐнных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

        Грамматическая сторона речи 

      Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчинѐнных предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. 

        Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических 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, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

        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), распространѐнными 

образцами 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 распространѐнную оценочную лексику); 

-  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, предварительно 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 письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

-  работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение 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 исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ 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; взаимодействовать 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. 

      Языковые средства 

      Лексическая сторона речи 

      Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

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 (enjoyable/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 неопределѐнной формы глагола (to play — play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 

        Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 



 

 

        Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

       Грамматическая сторона речи 

       Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических 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. 

        Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным ‗It‘ и с начальным ‗There + to be‘ (It‘s cold. It‘s five o‘clock. It‘s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

        Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

       Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that‘s why, than, so. 

       Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

       Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

       Условные предложения реального (Conditional I - If it doesn‘t rain, they‘ll go for a picnic) и 

нереального (Conditional II - If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III — If 

she had asked me, I would have helped her) характера. 

        Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don‘t worry) форме. 

        Предложения с конструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. 

      Конструкция to be going to (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. 

       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 видо-временных 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 времѐн в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и 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. 

      Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

          Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter).      

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

        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). Неопределѐнные местоимения (some, any). 

       Возвратные местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.). 



 

 

       Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 
(fast, high). 

       Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

       Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

       Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом 

(by, with). 
 

История России. Всеобщая история 

История России 

         Древняя и средневековая Русь 

       Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История Татарстана - часть истории России. Источники по 

российской истории. 

        Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых 

племѐн. Верования древних людей. 

       Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

        Межэтнические контакты и взаимодействия. 

        

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, 

верования, общественное устройство. Взаимоотношения 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 Святославович. Христианство и язычество. 

        Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремѐсел и торговли. Русская 

Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и еѐ соседи. 

        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 слоѐв населения. 

          

Русь Удельная в 30-е гг. XII-XIII в. Политическая раздробленность: причины и последствия. 

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 еѐ последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

        Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

        Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (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, еѐ значение. 



 

 

        Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 
Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., еѐ итоги. Образование русской, украинской и 

белорусской народностей. 

        Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. 

Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержавия. 

Судебник 1497 г. 

        Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. 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. Рублѐв). 

       Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван 

IV. 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, еѐ итоги и последствия. 

        Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

       Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фѐдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). 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 подъѐм народа. 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. 

        

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 Посполитая. 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. Начало 
царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

      Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. 

      Реорганизация армии. Реформы государственного 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 политика 

преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. 

А. Румянцев). 

        

Российская империя в 1762-1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещѐнного 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и 

торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. Пугачѐва и его значение. Основные сословия российского 

общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. Развитие общественной 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. Потѐмкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружѐнных сил 

России в Италии и 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). Историческая 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. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и 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 окружение. Создание министерств. Указ о 

вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свѐртывания либеральных реформ. 

       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 подъѐм народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. 

В. Давыдов и др.). 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. Муравьѐва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

        

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 

государственного аппарата. Кодификация законов. 

       Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселѐва. Начало промышленного 

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 общественная 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. Соловьѐв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно- социалистические 

течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарѐв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

        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.). Географические экспедиции, их участники. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. 

Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь 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 реформы 1860—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.  

       Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоѐв населения России. 

       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. Ткачѐв), организации, тактика. Кризис революционного народничества. 

Зарождение 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 освобождении 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 учѐных, их вклад в 

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 искусства, 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. 

Динамика промышленного 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. Необходимость 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 сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую 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 консервативных 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 учѐных в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» 

С. 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 события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины 
революции. Падение самодержавия. Временное правительство 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 вооружѐнной 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918-1920 гг. 

Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелѐные». Интервенция. 

Окончание и итоги 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 разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. 

       Достижения и противоречия нэпа, причины его свѐртывания. Советская модель 

модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. 

Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 

экономические и социальные последствия. 

       Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, контроль над обществом. 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 

Великой Отечественной 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. 

        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 и 
развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное 

время. Голод 1946-1947 гг. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли 

государства 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 и 

борьба 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. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи 

советской космонавтики (С. П. Королѐв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной 

жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное 

звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

        Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущѐва. Причины отставки                     Н. 

С. Хрущѐва. 

        СССР в середине 1960-х - середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 

1960-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 напряжѐнности в отношениях Восток—Запад. Совещание по 

безопасности и 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 

в середине 1980-х гг. М. С. Горбачѐв. Реформа политической системы. Возрождение российской 

многопартийности. Демократизация 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. 

       Российская Федерация в 90-е гг. XX - начале XXI в. Вступление России в новый этап 

истории. 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 просчѐты. Нарастание 

противоречий 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 выборы 2000 

г. 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 государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные 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 (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»).      

Историческая карта. Источники исторических знаний. 

          Вспомогательные исторические науки. 

         Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремѐсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

         Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

        Древний Восток 

        Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи.     

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  

           Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

           Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит.  Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

          Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

        Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города- государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

        Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремѐсел и торговли. Великий шѐлковый путь. 



 

 

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 ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы 

Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

      Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

      Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

     Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и еѐ распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

       Древний Рим 

       Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 

древних римлян. 

       Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 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 распространение 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. 



 

 

      Города - центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

      Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

      Государства Европы в XII-ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д‘Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение 

социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в 

Чехии. 

       Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

      Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

      Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорѐнных народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племѐн, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинѐнными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремѐсла. 

      Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

      Историческое и культурное наследие Средневековья. 

      Новая история 

      Новое время: понятие и хронологические рамки. 

       Европа в конце ХV - начале XVII в. 

       Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

       Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI - начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

       Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

       Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

      Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

      Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-ХVIII в. 

     Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединѐнных Штатов Америки; «отцы- основатели». 



 

 

     Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 
Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

      Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учѐные и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

      Международные отношения середины XVII-XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

      Страны Востока в XVI-XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сѐгуната Токугава в Японии. 

       Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

      Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

      Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815-1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. 

      Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

      Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 

      Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

     Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

    Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

      Страны Азии в ХIХ в. 

       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 сѐгуната Токугава, преобразования 

эпохи Мэйдзи. 

      Война за независимость в Латинской Америке 

       Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

      Народы Африки в Новое время 

       Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

      Развитие культуры в XIX в. 

      Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация 

и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной 



 

 

культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 
Деятели культуры: жизнь и творчество. 

      Международные отношения в XIX в. 

       Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. Историческое и культурное 

наследие Нового времени. 

      Новейшая история. 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. Подъѐм освободительных движений в колониальных и зависимых 

странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910-1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. 

Сапата, Ф. Вилья). 

      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 гнѐта; М. К. Ганди. 

      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 еѐ деятельность в 1920-е гг. 

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 руководители 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 биполярного 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 обществу. Эволюция социальной структуры общества. 

     Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХХ - начале XXI в. Путь к лидерству. 

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 восточноевропейских 

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, еѐ роль в современном мире. 

      Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

 

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 познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 



 

 

      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. 

       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, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

       Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 

      Общество, в котором мы живѐм 

      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. 

      Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав еѐ населения. Что 

значит сегодня быть гражданином своего 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, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

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. 

        Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

        Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

        Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

Экономика и социальные отношения 

       Мир экономики 

       Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

      Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

       Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. 

       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 постиндустриальное 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 межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

      Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

      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 организации. 

       Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-

правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 

      Глобализация и еѐ противоречия. 

      Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

      Культурно-информационная среда общественной жизни 

      Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

       Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

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 создаѐтся молодыми. 

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. Легенда 

карты, 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 и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

      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 освещѐнности. Часовые пояса. Влияние Космоса 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 

и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 

литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

     Атмосфера - воздушная оболочка Земли. 

     Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на 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, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

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 и 

инструменты. 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 правила 

обеспечения 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 Мирового 

океана. 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. 

Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 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. 

     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 с 

ограниченными 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. Особенности 
распространения 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 животными миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

      Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, 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 географической 

оболочки, взаимосвязи между еѐ составными частями. Территориальные комплексы: 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, еѐ изменение во времени. 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 плотность 

населения и еѐ изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 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 народов 

мира. 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 и 

сельского 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 закономерности. Материки и 

океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические 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, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

      Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного 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 

сухопутные границы, 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 освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

      Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство 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 формирования 

земной 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: влияние 

географической 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. 

    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 

рек по 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 еѐ хозяйственного использования. 

      Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

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. Растительный и животный мир 

России: 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 и 

взаимообусловленность 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 другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX-XXI вв. 

Основные показатели, характеризующие население страны и еѐ отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и еѐ отдельных территорий. 

       Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

       Народы и религии России. Россия - многонациональное государство. Многонациональность 

как 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. 

      Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: 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. Причины 

миграций 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 и 

экономически 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 территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое 

положение России как фактор развития еѐ хозяйства. Анализ экономических карт для 

определения типов территориальной структуры хозяйства. 

      Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного 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 размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения 

отраслей трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения по картам. 

     Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чѐрная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии чѐрных, лѐгких и тяжѐлых цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

      Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

       Лѐгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные 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. Лѐгкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лѐгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. 



 

 

       Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта 

и связи: 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-

хозяйственного районирования 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 географического положения, его 

влияние 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 экономических, 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. 

Математика. Алгебра. Геометрия 

       Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

    Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 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 еѐ процентам. Отношение; 

выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

      Решение текстовых задач арифметическими способами. 

      Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество 

целых 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 и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 



 

 

       Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 
десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

       Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки.Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 

множителя — степени десяти в записи числа. 

      Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и 

десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

      Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение 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 еѐ свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на 

множители. 

       Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и еѐ свойства. 

      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 четвѐртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

      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; обратная 

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, еѐ график и свойства. Квадратичная функция, еѐ график и свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики 

функций y= x,y= 3x,y= x. 

      Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности 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 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 

рост. Сложные проценты. 

      Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики 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 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

      Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух 

прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических 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. 

Приближѐнное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание 

и составление геометрических фигур. 

      Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и 

конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

       Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

       Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

       Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Виды углов. 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 треугольника. 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. 

      Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, 

их 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, 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 π, 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. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

      Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением 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 и 

только в том случае, логические связки и, или. 

      Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: натуральные 

числа, 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 четырѐх. Н. Тарталья, Дж. 

Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа. 

      Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 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. 

Информатика 

       Информация и способы еѐ представления. Слово «информация» в обыденной речи. 

Информация как объект (данные) и как процесс 

 (информирование). Термин «информация» (данные) в курсе информатики. 

       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 аудиовизуальных 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» 

информации; 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 объѐмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних запоминающих 

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. Обстановка (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. Непосредственное 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 табличными 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 компьютера. Процессор, оперативная память, внешние запоминающие 

устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, эргономические и технические 

условия эксплуатации средств ИКТ. 

     Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

      Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с файлами: 

создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными 

информационными 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 

и использование 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 еѐ подкреплѐнности 

доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.). 

     Передача информации. Источник и приѐмник информации. Основные понятия, связанные с 

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 математической модели, еѐ программная реализация, 

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 вычислительные устройства). 

       Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 

представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. 

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. 

       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 твѐрдого тела. 

       Законы сохранения импульса и механической энергии.  Механические 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 

твѐрдых тел. 

     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. 

      Строение и эволюция Вселенной 

      Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звѐзд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

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. Оказание приѐмов первой помощи при отравлении грибами. 

      Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

      Вирусы - неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

      Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: 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 еѐ постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приѐмы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

     Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в 

лѐгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 



 

 

Приѐмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 
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. 

     Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приѐмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

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 путѐм, их профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ профилактика. 

Наследственные заболевания. Медикогенетическое 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 одарѐнность. Межличностные отношения. Роль обучения 

и 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. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

     Система и эволюция органического мира. Вид - основная систематическая 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. 

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 химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 

элементов по формулам бинарных соединений. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. 

     Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения. 

     Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. 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. Ковалентная 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 химических реакций. 

    Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. 

Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в растворах 

электролитов. 

    Многообразие веществ 

    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 периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, их 

оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 

     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 

приведѐн в примерном тематическом планировании. 

Изобразительное искусство 

     Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и 

смысл 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 

произведениях искусства 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 искусство разных 

исторических 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 в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

     Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном 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, отражѐнный в искусстве. Образы мира, 

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. Напряжѐнность и насыщенность цвета. Свет и 

цвет. Характер мазка. 

    Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими 

средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

      Объѐм и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного 

мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

     Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве. 

    Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного 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 искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. 

      Архитектурный образ. Архитектура — летопись времѐн. 

     Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный 

дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной 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- прикладного 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. 

Музыка 

       Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно- инструментальная. 

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, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство 

как 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 

трѐхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

      Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 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 

как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и 

интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное 

и инструментальное 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., еѐ стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 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, a capella. 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. 

Технология 

       Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учѐтом 

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 устройства 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 ремѐсла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства. 

Лоскутное шитьѐ. 

Роспись ткани. 

Вязание крючком. 

Вязание на спицах. 



 

 

Физическая культура 

     Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

      Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

      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 еѐ связь с укреплением здоровья, развитием  физических качеств. 

     Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

     Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

     Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

     Адаптивная физическая культура. 

     Спортивная подготовка. 

     Здоровье и здоровый образ жизни. 

      Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

      Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

     Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

     Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

      Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

     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, физкультпауз (подвижных перемен). 

     Планирование занятий физической культурой. 

     Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

     Организация досуга средствами физической культуры. 

    Оценка эффективности занятий физической культурой. 

    Самонаблюдение и самоконтроль. 

    Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 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 формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

      Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

     Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

      Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

     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). 

     Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. 

     Прыжковые упражнения. 

    Метание малого мяча. 

    Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

     Подъѐмы, спуски, повороты, торможения. 

     Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

    Волейбол. Игра по правилам. 

   Футбол. Игра по правилам. 

     Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

    Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

      Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

      Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

      Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

      Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

     Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

     Основы комплексной безопасности 

     Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоѐмах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

      Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному 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 опасные 

террористические 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 

техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

      Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

      Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения 

защиты 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. 

Основные причины 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 

национальной безопасности 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 по наркотиков (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 и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 

Вооружѐнных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

  Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль нравственной 

позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения.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 об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 

террористической и экстремистской деятельности. 

      Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

      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 произошѐл. 

      Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

      Обеспечение безопасности при захвате самолѐта.  

      Профилактика безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры. 

      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 образе 

жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

      Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 

половые 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 еѐ оказания. 

      Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

     Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий 

по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

 

.Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5 классе в 

рамках внеурочной деятельности. Содержание предмета: Православие в Древней Руси. 

Православная Церковь в Московской Руси. Православие в Российском царстве.  

Православие в Советской России. Православие в современной России. Православие в 

традициях русского народа. Дом и семья в православии. Древняя история ислама на 

территории России. Мусульмане в России. Ислам в современной России. Мусульманские 

ценности и идеалы. Дом и семья в исламе. Появление и развитие иудаизма в России. Иудаизм в 

Российской империи. Иудаизм в СССР и современной России. Иудаизм в культуре и традициях 

еврейского народа. Распространение буддизма среди народов  

России. Буддизм в СССР. Гражданин России. Мои права и обязанности. Порядочность. 

Совесть. Доверие и доверчивость. Милосердие и сострадание. Правда и ложь. Традиции 



 

 

воспитания. Честь и достоинство. Самовоспитание. Терпимость и терпение. Равнодушие и 

жестокость. Мужество. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 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 уровне основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

      На уровне 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 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - 

«становиться лучше»; 

      • укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

      • формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

       • формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

      • формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

      • усвоение 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 аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

      • развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

     • развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

      • формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 



 

 

      • формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

      • осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

     • формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

       В области формирования социальной культуры: 

      • формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

      • укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

      • развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

     • развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

     • формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

      • формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

      • укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

      • развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

     • усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

     • формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России; 

      • формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

      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 таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 

др.; 

      • формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

     • знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

      Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

     Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 



 

 

      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, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

     • воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

     • воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

     • воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

      • воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление 

к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии); 

       • воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания 

и социализации обучающихся 

      Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

       Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство школы. 

      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 метод 

воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы 



 

 

и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 
учителя. 

       Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем 

и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым другим. 

      Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 

ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм - происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в 

нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть - нравственную рефлексию личности, 

мораль - способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность - готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

      Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания 

и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально- педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. 

При этом деятельность школы, педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы 

и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других 

общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

       Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание - это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих 

перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

        Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач 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 обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

       Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры принадлежит ведущая 

роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

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; 

       • системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

       • негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

       Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

       • осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

       • усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в 

современном мире; 

      • 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, партнѐр, инициатор, референтный в определѐнных 

вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

       • формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

      Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

        • сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

       • любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 



 

 

      • понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 
стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

      • понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

      • понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых 

и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

      • умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать 

и осуществлять личную программу самовоспитания; 

      • понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

       • отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

      Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

      • присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

       • умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

      • понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

       • осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально- психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни человека; 

       • интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

       • представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих 

на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

       • способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

     • опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

       • осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

      • знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

       • овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

       • профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

       • развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически- ориентированной деятельности; 



 

 

      • устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 
рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

       • опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

      • резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); 

     • отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

      Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

       • понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

      • осознание нравственных основ образования; 

      • осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

      • осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

       • умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

       • сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

        • готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования); 

     • бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения; 

      • общее знакомство с трудовым законодательством; 

      • нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

      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-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

        Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

       Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам). 

        Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

       Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

      Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

      Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

       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, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

       Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями. 

     Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов школы; 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, города, 

поселка. 

       Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

        Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

      Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

       Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, Республике. 

        Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 



 

 

        Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учѐбе, 
общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

        Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

       Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

       Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

      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, посвящѐнные разным формам оздоровления. 

       Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 

игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

       Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. 

        Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

       Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

       Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

        Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

       Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями). 

        Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

        Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

       Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

       • систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища; 

       • мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, населѐнном 

пункте; 

        • выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

       • разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоѐма (пруда, речки, озера и пр.). 



 

 

        Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

        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 путѐм своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

        Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

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  школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

        Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

        Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

         Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

        Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 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. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности школы с 

предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования, 

иными социальными субъектами 

        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-

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

      • развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

       • адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

       • 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; 

       • поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

       Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллектив 

школы) 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, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

      • формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

       • достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

       • умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

        • поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

        • активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

        • регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

        • осознание мотивов своей социальной деятельности; 

       • развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

         • владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

        Миссия школы в контексте социальной деятельности на 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. 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

         Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

        Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 



 

 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 
моделирование группой 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, социодраматических, 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 позволяют 

формировать 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 

создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

       • придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

        • создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

        Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 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 обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель - 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого 

и профессионального роста. 

        При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтѐрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-



 

 

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 
гражданина. 

        Социализация 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, 

напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных 

и внеучебных 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 

учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

         • навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

         • владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

        • навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

        • представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

         • навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

         • навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

         В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие представления 

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). 

         МОДУЛЬ 5 - 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, проведѐнное за компьютером. 

         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 (своѐ состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

2.3.9. Деятельность школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

            Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на уровне основного общего 

образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

экологически безопасной здоровьесберагающей  рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; 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. 

          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 объѐму учебной и 

внеучебной 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 приѐмов работы с учебной 

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 (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и 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 на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности 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, слѐтов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

      • 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, 

включѐнных в учебный процесс; 

       • 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 представителями) включает: 
      • лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, 

его 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 экологической 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 уровне основного 

общего образования  предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определѐнные 

результаты. 

       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. 

       Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

       • позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

      • умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

        • первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

       • сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество 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 гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 



 

 

        Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

       • ценностное отношение к школе, 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 взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

       • уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

       • знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

      • понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

      • понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

      • готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

      • готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

      • потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

      • умение устанавливать со сверстниками 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 взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

      • понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

      • понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

      Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

      • ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

      • осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

       • начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

       • умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

      • знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

       • знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 



 

 

       • знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья; 

       • знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

       • знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

       • умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

       • умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

       • умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

      • умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

      • знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

       • формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

      • знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

       • резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

       • отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

       • умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

      • понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

       • знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

      • умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально- психологического здоровья; 

       • проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

       • формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

      • овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

      • опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

      Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

      • 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, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

      • интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

      • опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации 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: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

       Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 



 

 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 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, еѐ внутренней активности; 

- 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. 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«школа воспитания» 

Цель программы:  
Создание условий для формирования духовно-развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции,  

самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в 

социокультурных условиях.  

Задачи:  

1. Развивать школьную гуманистическую систему воспитания, где главным критерием 

является развитие личности ребенка.  

2. Формировать у детей гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщать их к 

общечеловеческим ценностям через освоение, усвоение, присвоение этих ценностей.  

3. Создавать условия для воспитания у учащихся гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной 

жизненной позиции. 

4. Развивать и упрочнять связь семьи и школы  как основу социальной адаптации. 

5. Воспитывать у учащихся осознанное понимание экологической культуры человека 

6. Создать условий для формирования здорового образа жизни и культуры здоровья 

учащихся.  

7. Развивать потребности учащихся в познании культурно-исторических ценностей, 

стимулировать их творческую активность. 

8. Координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума. 

Система воспитательной  работы строится по месячным циклам, что позволяет 

сосредоточить силы всех участников воспитательного процесса на общей теме и 

организовать работу более целенаправленно и плодотворно: 

Месяц Название 

Сентябрь Месяц безопасности,  профилактики ДДТ 

Октябрь  Месяц  добрых дел, формирования навыков здорового образа жизни  

Ноябрь  Месяц воспитания семейной культуры 

Декабрь  Месяц сюрпризов 

Январь  Месяц воспитания культуры жизненного самоопределения  

Февраль  Месяц  правового и гражданско-патриотического воспитания 

Март  Месяц творчества 

Апрель  Месяц нравственно-гигиенического воспитания, экологической 

культуры, профориентации 



 

 

Май  Месяц подведения итогов 
                     

Мини программа "Дорога к человечности" 

Цель:  воспитание осознанного отношения к своей жизни в обществе, к своему месту в системе 

гражданских отношений; формирование качества не только гражданина РФ, но  и Человека.  

Задачи: 
 Показать значение основных жизненных ценностей через призму гражданских прав и 

обязанностей; 

 Формировать социально ценностные установки поведения; 

 Формировать и развивать такие качества характера, как благородство, выдержка, 

трудолюбие, умение ладить с    людьми и др. 

Пути реализации программы «Дорога к человечности» 

 Включение в планы работы воспитательных задач 

 Уроки технологии, ИЗО, музыки, как уроки воспитания чувства красоты 

 Эстетика оформления школы 

 Деятельность волонтѐрского отряда 

 Организация подшефной работы 

 Система работы классного руководителя 

 Работа библиотеки 

 Система проведения классных часов: «ОБЖ», "Уроки общения" 

Ключевые дела:  

№ п/п Мероприятия  Классы  Ответственные  

I. Проведение бесед, классных часов. 

Примерные темы: 
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1. «Кого мы называем добрым?» 1-2 

классы 

2. «Доброта, щедрость, честность, уважение к 

старшим» 

3-4 

классы 

3. «Не проходите мимо» (Об оказании помощи 

людям) 

5 классы 

4. «НАУЧИТЕ СВОЕ СЕРДЦЕ ДОБРУ»  6 класс 

5. «Милосердие. Нужно ли оно в нашей жизни?» 8 класс 

6. «Кто они - люди в колясках?» (О помощи  

инвалидам) 

9 класс 

II. Конкурсы, общешкольные дела  

1. Встречи с интересными людьми 4-9 

классы 

Классные руководители 

2. Акция «От чистого сердца» (сбор необходимых 

вещей для нуждающихся) 

5-9 

классы 

Зам. директора по ВР 

Волонтѐрский отряд  

3. Цикл мероприятий «Поклон земной вам, наши 

дорогие»: 

 День учителя; 

 День Матери; 

 День пожилого человека; 

5-9 

классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Волонтѐрский отряд 

4. Акция «Осенняя Неделя Добра», «Весенняя Неделя 

Добра» 

5-9 

классы 

Зам. директора по ВР 

Волонтѐрский отряд 

Классные руководители 

5. Организация подшефной работы с детским садиком 

«Белочка»   

5-9 

классы 

Зам. директора по ВР 

Волонтѐрский отряд 

III. Участие в школьных, районных и 

республиканских мероприятиях в рамках декады 

инвалидов. 

4-9 

классы 

Зам. директора по ВР 

Волонтѐрский отряд  

 

IV. Участие в благотворительных акциях, 

операциях «Ветеран живѐт рядом», «Примите 

наши поздравления», «Подарок своими руками». 

5-9 

классы 

Зам. директора по ВР 

Волонтѐрский отряд  

Классные руководители 



 

 

 

Мини программа «Наш дом - Россия» 

Цель: формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к прошлому, 

настоящему, будущему своей семьи, школы,  района, России на основе изучения традиций и 

культурного наследия                                                  . 

Задачи: 
 Расширять знания школьников о России: еѐ истории, культуре, традициях; 

 Воспитывать любовь к родному городу; 

 Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувство сопричастности к 

судьбам Отечества и ответственности за будущее России; 

 Развивать чувство уважения к российской армии, формирование желания служить в ней, 

защищая своѐ Отечество. 

Пути реализации мини программы «Наш дом - Россия» 

 Включение в планы уроков воспитательных задач 

 Деятельность школьного музейного уголка 

 Расширение внешних связей с ветеранскими организациями и другими общественными 

организациями 

 Школьный компонент Учебного плана: география, литература, история,  

 Тимуровское движение, волонтерское движение. 

Ключевые дела:  

№ п/п Мероприятия Классы  Ответственные  

I. Проведение бесед, классных часов 

Примерные темы: 
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1.  «История моего села» 5 

2. «Юные герои в годы войны» 5 

3. 

4. 

«Уголок России – Отчий дом» 

«Памятные страницы моей Родины» 

5 класс 

5. 

 

6. 

«Историческое путешествие по моей стране во 

времени и пространстве» 

«Традиции, которыми гордится моя страна» 

6 класс 

7. 

8. 

 

«История моей страны в стихах и песнях» 

«Человек моей страны, о котором мне хотелось 

бы узнать» 

7 класс 

9. 

10. 

«Моя страна вчера, сегодня, завтра» 

«На братских могилах не ставят крестов…» (о 

безымянных героях моей страны) 

8 класс 

11. 

 

12. 

«Кто они – люди, которым не дорог мир на 

Земле?» 

«Права и обязанности гражданина и человека» 

9 класс 

II Конкурсы, общешкольные дела   

1. Конкурсы рисунков «Моя малая родина в 

будущем», «Край, в котором я живу» 

  Классные руководители 

2. Конкурс сочинений «Я люблю тебя, Татарстан», 

«Я люблю тебя, Россия» 

4-9 

классы 

Учителя русского языка и 

литературы; 

Учителя истории 

3. Классные часы « Их именами названы улицы 

города Казани» 

5-9 

классы 

Классные руководители 

4. Выпуск тематических газет «Защитникам 

Отечества посвящается» 

6-9 

классы 

Члены  Д/О 

5. Операция «Ветеран живѐт рядом» 5-9 

классы 

Классные руководители 

6. Конкурс краеведческих и социальных проектов 

«Моя малая Родина» 

1-9 

классы 

Зам. директора по ВР 

Руководители ШМО 

7. Смотр  строя и песни  «День Защитника  

Отечества» 

1-9 

классы 

Зам. директора по ВР 

Учитель ОБЖ 



 

 

8 Творческий конкурс для юношей, посвящѐнный 

Дню защитника Отечества «Бравый солдат» 

5-9 

классы 

Зам. директора по ВР 

Учитель физкультуры,ОБЖ 

9 Акция «Подарок ветерану ко Дню защитника 

Отечества»  Праздничный концерт 

1-9 

классы 

Классные руководители 

10 Участие в Митинге Памяти 9 мая 2-9 

классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

11 Литературно-музыкальная композиция ко Дню 

Победы 

5-9 

классы 

Зам. директора по ВР 

 

12 Экскурсии в музеи района, города Казани. 5-9 

классы 

Классные руководители 

13. Работа школьного  уголка музея боевой, трудовой 

и школьной славы 

 Актив музея 

III. Декада предметов гуманитарного цикла 5-9 

классы 

Руководитель ШМО учителей 

гуманитарного цикла 
 

Мини программа "Моя семья" 

Цель:  развитие и упрочение связей семьи и школы  как основы социальной адаптации.  

Задачи: 

 Формировать взаимоотношение между членами семьи, основанные на доверии, внимании, 

ответственности друг за друга, взаимоуважении, взаимопомощи и т.д.;  

 Формировать осознанное отношение подростка к таким понятиям, как мужская честь, 

девичья гордость, скромность, чувство собственного достоинства, выдержка;  

 Воспитывать уважительное отношение к старшему поколению, к своим родным и близким, 

истории своей семьи, рода  

Пути реализации мини программы «Моя семья». 

 Взаимодействие с социумом. 

 Университет педагогических знаний родителей. 

Ключевые дела: 

№ п/п Мероприятия  Классы  Ответственные  

I. Проведение бесед, классных часов. 

Примерные темы: 
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1. «Мы, наши имена, фамилии и отчества» 

(культура общения со взрослыми и 

сверстниками) 

5 

2. 

3. 

«Чем мы обязаны взрослым» 

«Неразлучные друзья – взрослые и дети» 

5-6 

4. 

5. 

«Уголок дома, который любит вся семья» 

«Что бы я хотел сказать прадеду, не 

пришедшему с войны» 

5 класс 

6. 

7. 

8. 

«Мамины глаза, папина улыбка» 

«На кого мне очень хочется быть похожим» 

«Что могут рассказать семейные 

фотографии» 

6 класс 

9. 

10. 

11. 

 «Фронтовые треугольники моей семьи» 

«Любимые песни нашего дома» 

«О тех, кто каждый день со мной рядом» 

7 класс 

12. 

 

 

13. 

«Как не потерять доверие и уважение близких 

тебе людей» 

 

«Почему плачут матери?»                                          

(об ответственности перед родными людьми) 

8 класс 

14. 

15. 

«Родители – друзья или…?» 

«Терпение и терпимость–слова одного корня» 

9 класс 



 

 

16. «О друзьях нашего дома» 

II. Конкурсы, общешкольные дела.   

1. Конкурс стихов, сочинений «Тебе, мой 

учитель, посвящается!» 

5-9 

классы 

Руководитель ШМО 

учителей гуманитарного 

цикла 

 

2. Конкурс рисунков «Учительница первая моя» 5-6 

классы 

Классные руководители 

3. Празднование Дня учителя (концертная 

программа, встречи с ветеранами 

педагогического труда) 

5-9 

классы 

Зам. директора по ВР 

Совет Д/О 

4. Родительские собрания, праздники, 

посвящѐнные Дню пожилого человека, Дню 

Матери 

5-9 

классы 

Зам. директора по ВР 

Совет  Д/О 

Классные руководители 

5. Спортивные праздники «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

1-9 

классы 

Учитель физкультуры 

Классные руководители 

6. Конкурс на лучшую работу «Моѐ семейное 

древо» 

5-9 

классы 

Учитель истории 

Совет старшеклассников 

7. Конкурс рисунков,  «Моя семья» 1-7 

классы 

Зам. директора по ВР 

Совет  Д/О 

8. Час общения «Вместе с сыном, вместе с 

дочкой» 

1-5 

классы 

Классные руководители 

9. Вечера встречи поколений «Чтобы помнили» 1-9 

классы 

Классные руководители 

10. Праздничный концерт посвященный 

«Международному Женскому Дню -8 Марта» 

1-9 

классы 

Зам. директора 

Классные руководители 

11. Конкурс на лучшую семейную фотографию 

«Это я, это я, это - вся моя семья!» 

5-9 

классы 

Зам. директора 

Классные руководители 

12. Семейные  спортивно-оздоровительные 

мероприятия «Все  на природу» 

5-9 

классы 

Учитель физкультуры 

Классные руководители 

                                                                Мини программа "Живая планета" 

Цель: воспитание осознанного понимания экологической культуры человека  

Задачи: 

 Формировать уважительное  отношение к природе, ресурсам, проявлять заботу о братьях 

наших меньших;  

 Формировать умения и навыки  экологического поведения;  

 Воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом и природой 

Пути реализации мини программы «Живая планета». 

 Школьный компонент Учебного плана: биология, география. 

 Проектная деятельность по озеленению и благоустройству пришкольной территории 

 Школьные круглые столы по экологии. 

Ключевые дела:  

№  

п/п 

Мероприятия  Классы  Ответственные  

I. Проведение бесед, классных часов 

Примерные темы: 

  

1. 

 

2. 

«О маленьких ранах» (правила поведения на 

природе) 

«Друзья и враги леса» 

1-2 

классы 
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3. 

 

4. 

«О больших ранах, которые наносят природе 

люди» 

«Чистая река – чистая совесть» 

3-4 

классы 



 

 

5. «Природе нужна твоя помощь!» (Как сажать 

деревья? Как сделать кормушку? Чем 

подкармливать птиц?) 

2-4 

классы 

6. «Растения и животные – предсказатели погоды» 2-4 

классы 

7. «Заповедные уголки России» 4 

классы 

8. «Пусть всегда будет солнце» (экологический 

праздник) 

5-6 

классы 

9. Викторина «Мир вокруг нас» (цветы в легендах 

и преданиях) 

5-6 

классы 

10. «Мы в ответе за тех, кого приручили» 5-8 

классы 

11. «Я – житель планеты земля» (круглый стол) 8-9 

классы 

12. «Человек свободного общества»(беседа, диспут) 9 класс 

13. Международный день охраны озонового слоя 

Земли 

5-9 

классы 

II. Конкурсы, общешкольные дела   

1. Праздник «Осень золотая» 1-4 

классы 

Классные руководители 

2. Выставка поделок из природного материала  1-9 Классные руководители 

3. Цветочная выставка «Бал цветов»  1-9 

классы 

Соц. педагог 

Классные руководители 

4. Акция «Мой школьный двор самый чистый» 1-9 

классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

5. Экологические десанты 4-9 

классы 

Учитель биологии 

Совет Д/О 

Классные руководители 

6.  Конкурс рисунков «Природа в опасности» 1-4 

классы 

Зам. директора по ВР 

Учитель биологии 

7. Конкурс фотографий «Природа в объективе» 5-7 

классы 

Зам. директора по ВР 

Учитель биологии 

8. Конкурс фотографий «Домашние питомцы» 1-9 

классы 

 Учитель биологии 

9. Конкурс плакатов и презентаций «Берегите 

воду!», «Природа в опасности» 

8-9 

классы 

Зам. директора по ВР 

Совет Д/О 

III. Участие в муниципальных и республиканских 

конкурсах экологической направленности 

 

  

1. Смотр - конкурс пришкольных участков 2-9 

классы 

Зам. директора по ВР 

 Учитель биологии 

2. Участие в районных конкурсах рисунков, 

фотографий по охране природы. 

1-9 

классы 

Учитель биологии 

3. Акция «Сделаем  село чище» 2-9 

классы 

Зам. директора по ВР 

Волонтѐрский отряд 

4. Акция в защиту ООПТ «Марш парков» 5-9 

классы 

Учитель биологии 

5. Конкурс «День птиц» 5-9 

классы 

Учитель биологии 

6. Участие в международных Днях защиты 

животных, организованных Международным 

5-9 

классы 

Учитель биологии 



 

 

Фондом IFAW 

IV. Экскурсии на природу, походы с участием 

родителей. 

1-9 

классы 

Классные руководители 

 

Мини программа "Счастливо жить - здоровым быть" 

Цель: Способствовать пониманию школьниками значения ценности здорового образа жизни в 

общекультурном, профессиональном и  социальном развитии человека.  

Задачи: 

 Продолжить формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и 

психическому здоровью;  

 Продолжить формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации, а также профилактика вредных привычек;  

 воспитывать стремление к сохранению и укреплению здоровья, развитию и 

совершенствованию необходимых способностей, качеств и свойств личности.  

Пути реализации мини программы «Счастливо жить - здоровым быть!» 

 Работа спортивных секций; 
 Проведение  утренней зарядки, физкультминуток,  Дней здоровья; 

 Проведение классных часов, бесед с учащимися по теме ОБЖ; 

 Учѐт больных детей, диагностика здоровья; 
 Беседы с медработником 

Ключевые дела:  

 

№ п/п Мероприятия  Классы  Ответственные  

I. Классные часы, беседы с учащимися 

Примерные темы:  

 

К
л
ас

сн
ы

е 

р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
и

 

1. «Культура питания» 1-4 

2. «Курить – здоровью вредить»  5,6 класс 

3. «Алкоголь и наркотики – враги человечества» 7,8 класс 

4. «СПИД – чума века» 9класс 

II. Конкурсы, эстафеты, общешкольные дела   

1. Кросс  нации  1000 м 1-9 

классы 

Учитель физкультуры 

 

2. Веселые старты  1-4 

классы 

Учитель физкультуры 

 

3. Первенство по баскетболу 5-9 

классы 

Учитель физкультуры 

 

4. Школьный тур спортивных игр «Олимпиада 

главы» 

1-9 

классы 

Учитель физкультуры 

 

5. Дни здоровья  Фестиваль ГТО 1-9 

классы 

Учитель физкультуры 

 

6. Эстафета «Зимние забавы» 1-9 

классы 

Учитель физкультуры 

 

7. Первенство на приз «Деда Мороза» волейбол 5-9 

классы 

Учитель физкультуры 

 

8. День здоровья ―Школа безопасности‖ 1-9 

классы 

Учитель физкультуры 

 

9. Соревнования по футболу 1-9 

классы 

Учитель физкультуры 

 

10. Проведение  зарядки , физкультминуток на 

уроках   

1-9 

классы 

Учитель физкультуры 

Классные руководители 

Учителя предметники 

11. Проведение мониторинга 2-9 Классные руководители 



 

 

психоэмоциональной сферы учащихся классы  

12 Организация медосмотра 1-9 

классы 

Медработники 

13 Сдача норм ГТО 1-9 

классы 

Учитель физической 

культуры 

III. Организация подвижных игр на свежем 

воздухе 

1-9 

классы 

Учитель физкультуры 

 

IV. Участие в муниципальных и 

республиканских спортивных мероприятиях 

1-9 

классы 

Учитель физкультуры 

V. Экскурсии на природу, походы с участием 

родителей 

1-9 

классы 

Учитель физкультуры 

Классные руководители 

 

Мини программа "Традиции храня и умножая" 

Цель:  формирование представления о прекрасном,  как общечеловеческой ценности, раскрытие 

сущности этого понятия.  

Задачи:  

 Формировать представления об теоретических и ценностных основах эстетической 

культуры личности;  

 Формировать художественную культуру личности в единстве навыков, знаний, 

ценностных ориентаций, вкусов; способствовать эстетическому самообразованию и 

самовоспитанию ориентированных на самосовершенствование личности;  

 Воспитывать творческие потребности и способности  

Пути реализации мини программы «Традиции храня и умножая» 

 Включение в планы уроков воспитательных задач 

 Уроки технологии, ИЗО, музыки, как уроки воспитания чувства красоты 

 Деятельность    Алан-Бексерского СДК 

 Деятельность кружков . 

Ключевые дела:  

№  

п/п 

Мероприятия    Классы  Ответственные  

I. Классные часы, беседы с учащимися 

Примерные темы: 

  

1. 

2. 

3. 

«Зависть – червь души» 

«Чужое брать – обкрадывать свою душу» 

«Древо моей семьи» 

5  классы 

Классные 

 руководители 

4. 

5. 

6. 

«Заповеди жизни» 

«Наш край» 

«Добрые дела – украшение души» 

5 классы 

7. 

 

8. 

 «Бережное отношение к растительному и 

животному миру» 

«Кто хранит и бережѐт нашу жизнь» 

6 классы 

9. 

10. 

«Духовные традиции моей семьи, моего народа» 

 «Родители – наставники от Бога» 

5-6 

классы 

11. 

12. 

«Кумиры нашего века – кто они?» 

 «Необдуманные слова». 

 

5 классы 

13. 

14. 

«Как важно общаться с друзьями и близкими» 

«Человеческая жизнь – дар Божий» 

 

6 классы 

15. 

16. 

«Мы взрослеем» 

 «Земля – матушка – кормилица наших предков» 

7 классы 

17. «Любовь не умирает» 8 классы 



 

 

18. «Семейные устои наших предков» 

19. 

20. 

«Законы, которым подчиняется наша жизнь» 

«Домоустроительство» 

9 классы 

21. 

     22. 

«Как отношение к родителям влияет на нашу 

жизнь?»  

«Любовь к ближним» 

9 классы 

II. Конкурсы, общешкольные дела   

1. Концертная программа посвященная  

«Дню матери» 

1-9 

классы 

Классные 

 руководители 

2. Мастерская Деда Мороза 1-9 

классы 

Классные 

 руководители 

3  КТД «Масленица» 1-9 

классы 

Классные 

 руководители 

7. Навруз – мусульманский праздник весны. 1-9 

классы 

Классные 

 руководители 

8. Проведение видео-цикла «Уроки нравственности» 1-9 

классы 

Классные 

 руководители 

9.  Фестиваль –Дружба народов России 1-9 

классы 

Классные 

 руководители 

III. Экскурсии, по святым местам и памятникам 

народной культуры 

2-9 

классы 

Классные 

 руководители 

IV. Проведение акций милосердия. Помощь детям с  

ограниченными возможностями,  труженикам 

тыла. 

5-9 

классы 

Классные 

 руководители 

V. Организация и проведение цикла бесед по 

проблемам: 

- «Духовные традиции в воспитании»; 

- «Патриотическое и гражданское воспитание в 

формировании образа выпускника» 

Родители 

5-9 

классов 

Классные 

 руководители 

 

Мини программы "Путь в мир профессии" 

Цель: формирование профессионального самоопределения  

Задача: 

 Формирование осознанных представлений о мире труд а и профессий;  

 Развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы; развитие рефлексии и 

обучение навыкам по самопознанию;  

 Формировать убежденность в том, что трудовая деятельность на благо отчизны является 

формой морально оправданного существования человека;  

 Воспитывать уважение ко всякому труду и людям труда, правильный подход к выбору 

профессий стремление творчески подходить к любому труду, добиваться наилучших его 

результатов.  

Пути реализации мини программы  «Путь в профессию» 

 Связь с учебными заведениями с. Большая Атня, города Казань и с  Ислейтарским 

лесничеством 

 Связь с предприятиями села Алан-Бексер, района, города Казани 

Ключевые дела:  

№ 

 п/п 

Мероприятия  

 

Классы  Ответственные  

I. Классные часы, беседы с учащимися 

Примерные темы: 
  

1.  «Правила и обязанности школьника» 5-9 

классы 

Классные руководители 



 

 

2.  «Ребята давайте жить дружно» 5-9 

классы 

Классные руководители 

3.  «Достоинства и недостатки человека» 5-9 

классы 

Классные руководители 

4.  «Что такое правонарушение» 1-9 

классы 

Инспектор ПДН 

5.  «Наш класс на перемене» 1-4 

классы 

Классные руководители 

6.  «Совесть как гражданская ответственность» 5-9 

классы 

 

Классные руководители 

7.  «Что такое хорошо, что такое плохо» 1-4 

классы 

Классные руководители  

8.  «Жизнь даѐтся только раз»- о вреде курения, 

пьянства, наркомании 

5-9 

классы 

Медработник  

9.  «Чужое брать – позор» 1-4 

классы 

Классные руководители 

10.  «Опасные ситуации криминального характера. 

Профилактика ПДД» 

5-9 

классы 

Инспектор ПДН  

11.  «Все мы разные» 

 

1-4 

классы 

Классные руководители 

12.  «Толерантность» 

 

5-9 

классы 

Классные руководители 

13.  «Поведение учащихся в школе, дома, в 

обществе» 

1-4 

классы 

Классные руководители 

14.  «Азбука этики. Основные понятия этики. 

Культура общения» 

5-9 

классы 

Классные руководители 

15.  «Труд украшает человека» 

 

1-9 

классы 

Классные руководители 

II. Конкурсы, общешкольные дела.   

1. Участие в предметных олимпиадах 4-9 

классы 

Классные руководители 

2. Фестиваль творчества «Весенняя капель» 1-9 

классы 

Классные руководители 

3. Встречи с интересными людьми 1-9 

классы 

Классные руководители 

4. Вечера – портреты «Человек красит место» 1-9 

классы 

Классные руководители 

5. Посещение учебных заведений в дни открытых 

дверей 

8-9 

классы 

Классные руководители 

 

III. Работа спортивных секций, творческих 

объединений, клубов по интересам. 

1-9 

классы 

Зам. директора ВР 

Классные руководители 

Руководители кружков, 

секций 

IV. Профессиональное тестирование 9 классы Учитель информатики 

VI. Ярмарка профессий 9 классы Классные руководители 

VП. Экскурсии на предприятия  ООО «Асянь» и  

встреча  с представителями   профессио-

нальных образовательных учреждений . 

5-9 

классы 

Зам. директора ВР 

Классные руководители 

 

 

Мини программа "Труд – основа жизни" 

       Цель: трудовое воспитание школьников.  

Задача: 

 Воспитывать в  детях отношение к труду как к высшей ценности жизни, развивать у 
учащихся потребность в творческом труде; 



 

 

 воспитывать социально значимую устремлѐнность в трудовых отношениях; 

 развивать у детей навыки самообслуживания; 

 формировать уважительное отношение к материальным ценностям; 

 воспитывать в детях ответственность за порученное дело. 

Пути реализации мини программы  «Путь в профессию»: 

• мероприятия в рамках профориентационной работы, экскурсии на предприятия города; 

• дежурство по школе и классу; 

• практическая деятельность: 

 «Уход за комнатными растениями» (1-2 классы); 

 «Помощь зимующим птицам» (3-4 классы) 

Ключевые дела: 

№ Мероприятия  Классы  Ответственные  

I. Классные часы, беседы с учащимися 

Примерные темы: 

  

1. 

 

«Всякая вещь трудом создана» 

«Сделал дело – гуляй смело» 

5 Классные руководители 

2. «Мои поручения и как я их выполняю» 

«Каждому делу отдай кусочек сердца 

5-6 Классные руководители 

3. «Мои обязанности  в семье» 

«Что я могу сделать для своего класса» 

5 классы Классные руководители 

4. «Когда труд в радость. Моѐ любимое дело» 

«Профессии выпускников нашей школы» 

6 классы Классные руководители 

5. «Как достичь успеха?  Старание и труд всѐ перетрут» 

«Кем быть? Каким быть?» 

7 классы Классные руководители 

6. «Труд в жизни знаменитых людей» 

«Женские и мужские дела в доме» 

«Красота и величие человеческого труда» 

8 классы Классные руководители 

7. «О личных качествах профессионала» 

«Как добиться успеха в жизни» 

«Куда пойти учиться?» 

9 классы Классные руководители 

8. «Радости и трудности школьных будней» 

«Как бороться с трудностями и перегрузками» 

«Законодательство о труде» 

9 классы Классные руководители 

II. Конкурсы, общешкольные дела.   

1. Утренник «Все работы хороши, выбирай на вкус» 5-6 Классные руководители 

2. Праздник «Есть много профессий хороших и разных» 5-7 классы Классные руководители 

3. Операция «Живи, книга!» 4-6 классы Библиотекарь  

4. Выставка поделок «Это мы можем сделать сами» 5-7 классы Учитель  

технологии  

5. Акция «Сделаем школу красивее» 5-9 классы Зам. директора по ВР 

6. Подготовка к высадке саженцев и уходу за ними 5-9 классы Учитель биологии 

Классные руководители 

7. Уборка школьной территории, классов 5-9 классы Классные руководители 

8. Участие в республиканском конкурсе «Я выбираю село» 

 

9 классы Зам. директора по ВР 

III. Работа спортивных секций, творческих объединений, 

клубов по интересам. 

5-9 классы Зам. директора   

по ВР 

Классные руководители 

IV. Экскурсии на предприятия  ООО «Асянь» и  района. 5-9 классы Зам. директора  

по ВР 

Классные руководители 
 

 



 

 

Мини программа "Школа без правонарушений" 

Цель: предупреждение противоправного поведения учащихся      школы, профилактика курения и 

пьянства, употребления токсических и наркотических веществ, профилактика травматизма, 

аморального поведения родителей и учащихся, активизация воспитательной позиции родителей.  

Задача: 

 Организация совместной деятельности школы с учреждениями дополнительного 

образования  в районе. 

 Формирования законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 Оказание психолого-педагогической помощи семьям, находящимся в СОП. 

 Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, родителей, педагогов. 
 

Пути реализации мини программы  «Школа без правонарушений»: 

 Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и оказание им 
необходимой педагогической, юридической, психологической помощи в обучении и 

воспитании детей; 

 Организация классных часов по профилактике правонарушений; 

 Социальный патронаж семей группы риска  

 Анализ состояния преступности правонарушений среди учащихся школы. 

 Организация и проведение педагогических  консилиумов. 

 Организация работы Совета профилактики 

 Организация встреч с инспекторами, работниками полиции с целью правового 

просвещения учащихся. 

Ключевые дела: 

№  

п/п 

Мероприятия  Классы  Ответственные  

I Классные часы, беседы с учащимися 

Примерные темы: 

  

1. «Правила и обязанности школьника» 1-9 классы Классные 

руководители 

2. «Ребята давайте жить дружно» 1-4 классы Классные 

руководители 

3. «Достоинства и недостатки человека» 5-9 классы Классные 

руководители 

4. «Что такое правонарушение» 1-9 классы Инспектор ПДН  

5. «Наш класс на перемене» 1-4 классы Классные 

руководители 

6. «Совесть как гражданская ответственность» 5-9 классы Классные 

руководители 

7. «Что такое хорошо, что такое плохо» 1-4 классы Классные 

руководители 

8. «Жизнь даѐтся только раз»- о вреде курения, пьянства, 

наркомании 

5-9 классы 

 

Медработник  

9. «Чужое брать – позор» 1-4 классы Классные 

руководители 

10. «Опасные ситуации криминального характера. 

Профилактика ПДД» 

5-9 классы Инспектор ПДН  

11. «Все мы разные» 1-4 классы Классные 

руководители 

12. «Толерантность» 5-9 классы Классные 

руководители 

13. «Поведение учащихся в школе, дома, в обществе» 1-4 классы Классные 

руководители 

14. «Азбука этики. Основные понятия этики. Культура 

общения» 

5-9 классы Классные 

руководители 

15. «Труд украшает человека» 1-9 классы Классные 

руководители 



 

 

 

II. 

 

Организационные мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Составление социального портрета классов Сентябрь   Классные 

руководители 

Инспектор ПДН  

 

       2 Составление единого социального паспорта школы Сентябрь  

3 Сверка списков учащихся, состоящих на учете. 1 раз в 

квартал 

4 Организация и проведение «Дней здоровья» 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

УР 

Учитель  

физкультуры 

5 Анкетирование учащихся   7- 9 класса по проф. 

ориентации 

май Классный 

руководитель 

 

6 

Организация работы по безопасности детей и 

подростков. Повторение с учащимися правил безопасности. 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Классные 

руководители; 

Инспектора 

ГИБДД, ГО и ЧС 

7 Организация индивидуального сопровождения детей 

группы риска 

Ноябрь  Зам. директора по 

ВР 

8 Заключение договоров о трудоустройстве  

несовершеннолетних, стоящих на учете. 

Летние 

каникулы 

ЗДВР 

 классные 

руководители 

 

III. 

Работа по профилактике правонарушений Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Индивидуальные беседы с подростками, состоящими на 

учете в ПДН и их родителями, с целью профилактики 

поведения без правонарушений на период каникул 

В течение 

года перед 

каникулами 

Классные 

руководители 

2 Организация встреч инспекторов, работников полиции с 

родителями учащихся стоящих на внутришкольном учѐте и 

учѐте в ПДН. 

В течение 

года 

Зам. директора по УР  

  Классные руковод. 

3 Организация работы по оказанию консультативной  

психологическойпомощи учащимся с отклонениями в 

поведении 

В течение 

года 

Зам. директора по УР 

 

4 Проведение родительского  собрания с участием 

медработника, психолога на злободневные темы  

(алкоголизм, курение, токсикомания, наркотики, 

заболевания, передающиеся половым путѐм) 

В течение 

года 

Зам. директора по УР 

Медработник 

 

 

IV. 

Просветительская работа Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Информирование педагогического коллектива и 

родителей о состоянии оперативной обстановки в городе, о 

работе с учащимися «Группы риска», об оказании 

социальной помощи нуждающимся семьям и детям 

1 раз в 

триместр на 

род. 

Собраниях и 

пед. советах 

Инспектор ПДН 

2 Проведение «Дня здоровья» 1 раз в 

четверть 

Учитель 

физкультуры  

3 Обновление материала стендов: « Отряд профилактики», 

«Для вас родители», «Безопасность» 

1 четверть  Зам. директора по ВР 

4 Организация встреч с инспекторами, работниками 

полиции с целью правового просвещения учащихся. 

В течение 

года 

Инспектор ПДН  

5 Тематические выставки литературы по правовому 

воспитанию, антиалкогольной и антиникотиновой 

пропаганде 

Октябрь  Библиотекарь 

6 Проведение спортивного праздника «Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

Ноябрь  Учитель 

физкультуры 

Классные 

руководители 

7 Участие в декаде правовых знаний. Ноябрь  Зам директора по УР  

Учитель истории  

8 Выпуск листовок и буклетов, участие  в конкурсе 

«Спорт альтернатива  пагубным привычкам ». 

Январь  Классные 

руководители 

9 Конкурс презентаций «Спортивная молодѐжь – будущее 

России» 

Февраль  Зам.директора по ВР 

Классные руковод. 



 

 

 

10 

Проведение тематических программ 

День матери»; 

«День семьи». 

 

Ноябрь 

Январь 

Классные 

руководители 

 

11 

Проведение школьных конкурсов- 

плакатов:  

•«Здорово быть здоровым» 

апрель Классные 

руководители 

12 Проведение Дня открытых дверей для родителей Апрель  Зам. директора поУР 

 

13 Проведение лектория по  правовой тематике с 

привлечением работников Прокуратура, КДН, ГИБДД, 

ПДН 

Май  Зам директора по ВР 

 

V. 

Работа с родителями Дата 

проведения 

Ответственные 

 

1 

Организация  общешкольных родительских собраний по 

темам: 

•«Сотрудничество и единство учебно-воспитательных 

требований, предъявляемых к ребѐнку обеими сторонами»  

•«Здоровье детей и их защита от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию» 

 

 

1 раз в 

полугодие 

 Зам. директора поУР 

 

 

2 

Организация  классных родительских собраний по 

темам: 

•«Права и обязанности  родителей» 

•«Конфликтные ситуации, и их разрешение» 

1 раз в 

полугодие 

Классные 

руководители 

 

Принципы реализации программы. 

 

Принцип личностно – ориентированного воспитания – создание условий для развития 

индивидуальности учащегося, его свободной воли в выборе средств и путей самоопределения. 

Организация педагогической поддержки учащегося в овладении навыками самоанализа, 

самопознания, самоопределения и самосовершенствования.  

Принцип гуманистической направленности – обеспечение доверительных отношений между 

участниками воспитательного процесса, воспитание чувства уважения к окружающим. 

Принцип природосообразности – построение воспитания в соответствии с потребностями 

ребенка, его возрастом, особенностями психики и физиологии, целостность и последовательность 

воспитательного процесса для развития личности.  

Принцип социального взаимодействия – сотрудничество, сотворчество всех участников 

воспитательного процесса, расширение сферы общения учащихся, создание условий для 

конструктивных процессов профессионального самоопределения, формирования навыков 

социальной адаптации.  

Принцип компетентностного подхода – создание условий для проявления и развития личности 

учащегося в различных видах деятельности. В процессе познавательной, творческой, 

коммуникативной деятельности учащийся овладевает определенными компетенциями. 
Компетентностный подход становится приоритетным в процессе модернизации образования. При 

таком подходе результат образования рассматривается, как способность человека действовать в 

проблемных ситуациях. 

Управление воспитательной программой 

Основными объектами, на которые направлена управленческая деятельность, являются 

педагогические кадры, ученический коллектив, внешняя среда. 
 

Методическая работа с педагогическим коллективом. 

Цель: повышение научно-методического уровня профессиональных знаний, умений, навыков, 

овладение современными технологиями. 

Основные формы и методы: семинары, деловые игры,  тренинги, открытые мероприятия.  

Работа с органами ученического самоуправления. 

Цель: создать условия для развития ученического самоуправления, ученического коллектива, 

обеспечить социальную защиту ребѐнка.  

Основные формы:  Актив ОО «Друзья природы»,  актив ШУС «Мы вместе» – организация КТД,  

общешкольных праздников, Республиканский антинаркотический проект «SMS-дети», актив 

волонтерского отряда «Непоседы», правовой отряд «Беркут». 



 

 

Внешняя среда 

Цель: использование в воспитательном процессе дополнительных возможностей, которых школа 

создать не может.  

Формы: договора о сотрудничестве, сетевые программы, сетевые события, сетевые проекты.  

Работа с родителями. 

Цель: сотрудничество и единство воспитательных требований, предъявляемых к ребѐнку обеими 

сторонами.  

Формы: родительские собрания, консультации, лаборатории семейных талантов и т.д. 

Развитие внешних связей 
       Решение      проблем      воспитания      предполагает   взаимодействие школы с другими    

учреждениями    и   организациями    по  следующим направлениям: 

 Формирование единого воспитательно-образовательного пространства через 

использование возможностей социокультурного комплекса, учреждений дополнительного 

образования: 

 ЦВР «ТУЛПАР» ; ДДТ «БАЛКЫШ» 

 ВЫСОКОГОРСКИЙ ОТДЕЛ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 

 ВЫСОКОГОРСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «БИЕКТАУ» 

 ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АСЯНЬ» 

 АЛАН-БЕКСЕРСКИЙ СДК 
 

Ожидаемые результаты. 

 Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового воспитания 

обучающихся, способствующей воспитанию человека и гражданина, ответственного за свою 

судьбу и судьбу своего отечества. Снижение числа подростков, состоящих на учете за 

правонарушения, склонных к вредным привычкам.  

 Развитое чувство восприятия прекрасного. Умение найти своѐ место в творчестве каждого 

ребенка. Массовое участие в культурном досуге. Повышение количества обучающихся, 

занимающихся в кружках и спортивных секциях школы и города.  

 Развитие потребности занятий физической культуры и спортом, интереса к жизни людей и 

природы, к истории и географии своего города, республики, государства.  

 Полное удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в дополнительном 

образовании.  

 Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. Создание системы 

педагогической подготовки родителей.  

 Создание единого воспитательного пространства всеми заинтересованными 

государственными и общественными учреждениями и организациями.  

 Создание системы повышения профессионального мастерства педагогов. Внедрение в 

практическую деятельность достижений передовой педагогической науки, инновационной и 

экспериментальной работы в области воспитания.  

 Усиление ориентации школьников на духовные ценности, воспитание юного гражданина. 

Модель выпускника МБОУ  «Алан-Бексерская ООШ» 

Это человек: 

 овладевший знаниями в области культуры, истории России, гражданин и патриот своей 

родины;  

 воспитанный на основе нравственных традиций - жизнерадостный, доброжелательный, 

вежливый, миролюбивый, отзывчивый, гостеприимный, дорожащий своей честью и 

достоинством; 

 любящий свою семью, почитающий родителей, руководствующийся в жизни высокими 

духовными идеалами, гуманный и милосердный;  

 обогащенный знаниями в области истории народов мира, мировых традиций;  

 наделенный глубокими и прочными  знаниями по различным дисциплинам;  

 получивший начальные профессиональные навыки по выбранному  им направлению;  

 способный к продолжению образования и самообразованию;  

 готовый к самостоятельной трудовой деятельности;  



 

 

 эрудированный, активный и целеустремленный, умеющий преодолевать трудности, 
отстаивать свою точку зрения, свои и общественные интересы, разбирающийся в политике и 

экономике;  

 уважающий иные мнения, национальные убеждения и религиозные обычаи людей;  

 владеющий высокой культурой общения и поведения, культурой быта и эстетическим 

вкусом;  

 обладающий развитым интеллектом, деловым этикетом;  

 трудолюбивый и способный к самореализации в различных видах деятельности. 
 

2.4.Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы могут 

быть выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  



 

 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 
работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 
медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной 

образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 
основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  



 

 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 
основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 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;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

 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 ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  



 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить 

следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся 

с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления 

и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога 

может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 



 

 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 
социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления 

специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ 

и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 



 

 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с 

нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, 

в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих 

групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 



 

 

педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, 
учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

2.4.6. Критерии оценивания успешности продвижения обучающихся с ОВЗ 

 Выставляемые оценки обучающимся с ОВЗ не могут быть приравнены к оценкам обучающихся 

не имеющих таких ограничений. 

 При планировании предполагаемых результатов по освоению адаптированных образовательных 

программ по предметам, педагогам необходимо определить уровень возможностей каждого 

обучающегося, исходя из его потенциальных возможностей и структуры дефекта, согласно которому 

использовать определѐнные критерии оценивания знаний по предметам и успешности его 

продвижения. 

 



 

 

Первый  уровень: 

Обучающиеся, способные освоить адаптированную образовательную программу. Они обучаются в 

соответствии адаптированной программы, понимают фронтальное объяснение учителя, способны 

самостоятельно применять полученные знания с опорой на наглядность. 

Второй  уровень: 

Дети с комплексными нарушениями в развитии и со сложным дефектом, не способные освоить 

программу, кроме отдельных разделов, избирательно, в зависимости от степени выраженности дефекта 

и потенциальных возможностей, под контролем и с помощью взрослого в сопряжѐнном режиме на 

самом низком уровне. Продвижение обучающегося отслеживается относительно самого ребѐнка. 

 Оценка обучающихся 5-9-х классов школы по всем учебным предметам, осуществляется по 

пятибалльной системе (с измененной шкалой оценивания) по каждому предмету: 

«5» - отлично,  

«4»-хорошо, 

«3»удовлетворительно, 

«2» - неудовлетворительно. Эта отметка может выставляться в тетради за небрежно выполненные 

задания, педагогом в устной форме, а также в дневник, как метод воспитательного воздействия на 

ребѐнка. 

 В один учебный день в одном классе допустимо проводить только одну письменную контрольную 

работу, а в течение учебной недели - не более двух. Не рекомендуется проводить контрольные работы в 

первый день четверти, первый день после каникул, первый и последний дни недели. 

 В школе проверяются и оцениваются все письменные работы. При оценке знаний, умений и 

навыков необходимо учитывать индивидуальные особенности интеллектуального развития 

обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким уровнем потенциальных 

возможностей можно предлагать более легкие варианты заданий. 

При оценке письменных работ обучающихся, страдающих глубоким расстройством моторики, не 

следует снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К 

ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять дополнительные 

стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе 

выполнения работы и т.п.). 

 Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется: 

 за каждую учебную четверть и за год знания, умения и навыки обучающихся оцениваются отметкой; 

 основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты устного опроса, текущих и 

итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за повседневной работой ученика; 

 при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-дифференцированный подход к 

обучающимся, который реализуется путем подбора различных по сложности и объему контрольных 

заданий, в соответствии с уровнем освоения программы каждым учеником; 

 Система оценивания включает в себя две составляющие - качественную и количественную. 

 Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет 

отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, отношение 

к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. 

 Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же 

успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. 

 Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую 

картину динамики развития и обученности каждого ученика с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

 Положение о системе оценивания детей с ОВЗ, после рассмотрения его на педагогическом совете, 

утверждается и вводится в действие приказом директором школы. Изменения и дополнения в 

Положение вносятся и утверждаются в том же порядке. 



 

 

2.4.6.1. Оценка качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

(I уровень)  

9. Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся с ОВЗ. 

При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного 

материала; 

 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

10. Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 

Высокий уровень.Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Повышенный уровень. Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью 

учителя; допускает аграмматизмы в речи. 

Базовый уровень. Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает 

материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

 Низкий уровень.. Оценка «2» не ставится в журнал. Может выставляться в устной форме как метод 

воспитательного воздействия на ребѐнка. 

3. При оценке письменных работ по предмету письмо и развитие речи следует руководствоваться 

следующими нормами: V - IX классы 

 Высокий уровень . Оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

 Повышенный уровень . Оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками; 

 Базовый уровень .Оценка «3» ставится за работу с четырьмя- шестью ошибками; 

 Низкий уровень. Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, 

как метод воспитательного воздействия на ребѐнка. 

 В письменных работах не учитываются 1 -2 исправления. 

Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. 

Ошибки на не пройденные правила правописания не учитываются. За одну ошибку в диктанте 

считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце 

«ы»). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; пропуск 

одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в предложении. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются замена согласных, 

искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, 

замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные 

специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в 

начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

 При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами:  

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1 -2 

исправления; 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет 

применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 

затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из 

заданий;  



 

 

Оценка «2» не ставится. 

 В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, 

определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе установления связи слов в 

предложении, конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. 

Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим 

материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

 Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и комбинированного вида работ. Основные виды контрольных работ в 5х-9-х 

классах - списывание и диктанты. 

 Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать 

включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще не изучались. Если такие 

слова встречаются, их надо записать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По содержанию и 

конструкции предложений тексты должны быть понятными обучающимся. Контрольные диктанты 

должны содержать 2-3 орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно 

составлять не менее 50% от числа слов текста. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, 

частицы. Примерный объем текстов контрольных работ: 

 

5 класс - 45-50 слов,  

6-7 класс - 65-70 слов,  

8-9 класс - 75-80 слов. 

4. Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных работ. При оценке письменных 

работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень 

самостоятельности ученика, особенности его развития. 

5.  По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть однородными (только задачи, 

только примеры, только построение геометрических фигур и т.д.) либо комбинированными. 

6. Объѐм контрольной работы должен быть таким, чтобы на еѐ выполнение требовалось:, в 5-9 

классах 35-40 минут, причем за указанное время обучающиеся не только должны выполнить работу, 

но и проверить еѐ. 

 В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-3 простые задачи или 1 -3 

простые задачи и составная или 2 составные задачи, примеры в одно и несколько арифметических 

действий, математический диктант, сравнение чисел и математических выражений, вычислительные, 

измерительные задачи или другие геометрические задания. 

 При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками следует считать: 

неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения алгоритма, неправильное решение 

задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур по образцу. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных 

(искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) 

задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении.  

 Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют 

случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках математики 

(названия компонентов и результатов действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

 оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок; 

 оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки; 

- оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена часть других заданий; 

- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 

воспитательного воздействия на ребѐнка. 



 

 

 При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается 

решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно. Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 

негрубые ошибки. Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. Оценка 

«2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод воспитательного 

воздействия на ребѐнка. 

 При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение задач на 

вычисление градусной меры углов, площадей, объѐмов и т.д., задач на измерение и построение и др.):  

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1 -2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление или 

измерение, построение выполнено недостаточно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если при 

измерении допущены небольшие неточности; построение выполнено правильно, но допущены ошибки 

при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических фигур буквами. 

Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 

воспитательного воздействия на ребѐнка. 

6. Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием 

прочитанного по текстам учебника. При оценке принимается во внимание успешность овладения 

обучающимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого 

(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому году обучения. 

 Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса. 

 Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления отдельных 

умений и навыков по чтению. 

 Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце урока. Такая 

форма опроса может быть использована в основном на обобщающих уроках. Ученики, которые 

опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в процессе фронтальной работы 

вызываются чаще других учащихся класса, их ответы должны быть более полными. Каждая такая 

оценка должна быть мотивированной. 

 При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты. 

Нормативы техники чтения (количество слов в минуту) на полугодие и конец года 

 

7. В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему 

текстов предыдущего года. Задача проверки техники чтения заключается, прежде всего, в выявлении 

продвижения каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи.  

Таблица №1 

Класс 1 уровень 2 уровень 3 уровень 
 

(без нарушения (незначительные (выраженные  

нарушения речи 
 

произношения) речевые  
 

слов/мин нарушения) отсутствие речи) 
  

слов/мин 
 

5 45- 60 40-50 Проводится с учетом индивидуальных 

особенностей и потенциальных 

возможностей обучающегося, 

отслеживается динамика относительно 

самого ребѐнка (учитываются буквы, 

слоги, отдельные слова) 

6 60 - 65 55-60 

7 70 - 80 60-70 

8 80 - 90 70-80 

9 90 -100 80-90 



 

 

V—IX классы: 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло (согласно индивидуальному темпу 

чтения), выразительно с соблюдением норм литературного произношения; способен выделить с 

незначительной помощью учителя основную мысль произведения или части рассказа; делить текст на 

части и озаглавливать их; называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки; отвечает на вопросы и передает по плану содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он читает, в основном, правильно, выразительно, бегло (согласно 

индивидуальному темпу чтения); допускает одну-две ошибки при чтении, допускает неточности в 

выделении основной мысли произведения или части рассказа; называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; допускает незначительные неточности в 

ответах на вопросы и при передаче содержания. 

Оценка «3» ставится ученику, если он читает по слогам, недостаточно правильно, выразительно; 

допускает ошибки при чтении, не соблюдает паузы, знаки препинания, допускает ошибки в постановке 

логических ударений; выделяет основную мысль произведения или части рассказа только с помощью 

учителя; затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; 

отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение 

воспроизведения. 

 Оценка «2» не ставится. 

8. Критерии оценки обучающихся по предмету «Ручной труд/Трудовое обучение». 

Оценка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при выполнении практической 

работы и может выполнить еѐ используя план или образец, а также проанализировать и оценить 

качество своей работы; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий испытывает 

незначительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном выполнении практического 

задания и его анализе; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся может выполнить избирательно задания по аналогии и при 

различных видах помощи; не имеет способности обобщить и проанализировать своей работы.  

Оценка «2» не ставится. 

 9.При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются индивидуальные 

возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень физического развития и 

психического, двигательные возможности. 

1. Главными требованиями при оценивании умений и навыков является выполнение изучаемых 

упражнений, при этом учитывается: 

 как ученик овладел основами двигательных навыков; 

 как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

 как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

 как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество выполнения; 

 как относится к урокам; 

 каков его внешний вид; 

 соблюдает ли дисциплину. 

Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен напоминать об этом 

обучающимся. 

2.Критерии оценки по предмету «Физическая культура»: 

Оценка «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и выполняет 

физические упражнения с незначительной организующей помощью учителя; темп деятельности 

сохраняется до конца урока на среднем уровне; 

Оценка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает частично, с 

помощью учителя, выполняет физические упражнения с незначительными ошибками и искажениями, 

но при этом наблюдается стремление к самостоятельности; темп деятельности средний, но к концу 

урока снижается; 



 

 

Оценка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает избирательно и 

частично, выполняет физические упражнения механически и только с помощью учителя, темп 

деятельности на низком уровне. 

Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия на 

ребѐнка. 

10. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей - это специально организованный 

педагогический процесс, являющийся составной частью коррекционного - развивающего 

образовательного процесса, цель которого - формирование музыкальной культуры, как совокупности 

качеств музыкального сознания, деятельности, отношений, коррекция и предупреждение вторичных 

отклонений в развитии воспитанников. 

 Критерии оценивания обучающихся по учебному предмету «Музыка»: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к предмету, знает 

основные музыкальные инструменты, способен различать изученные жанры музыкальных 

произведений, воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен, самостоятельно исполнять знакомые 

песни; отвечать на вопросы о прослушанных произведениях. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, знает основные 

музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные жанры музыкальных 

произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечать на вопросы о прослушанных  

произведениях с незначительной помощью. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знакомые музыкальные 

произведения, узнает основные музыкальные инструменты, запоминает простейшие мелодии исполняет 

их, способен сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических видов 

деятельности.  

Оценка «2» не ставится. 

11.Критерии оценивания по предмету «Ритмика». 

Отслеживание результативности освоения программного материала осуществляется в течение 

всего периода обучения на занятиях разных видов: учебные, зачетные, открытые. 

Для оценки усвояемости материала по итогам занятий применима следующая система оценок: 

Оценка «5»: 

 Упражнение выполнено технически правильно, уверенно, без напряжения, в нужном 

темпе и характере. 

 Точное знание терминологии и правил исполнения движений в соответствии с годом 

обучения; 

 Точность, музыкальность и выразительность исполнения танцевальных комбинаций и 

этюдов; 

 Умение работать в ансамбле и владение навыками сольного исполнения танцевальных 

фрагментов. 

Оценка «4»: 

 Упражнение исполнено технически правильно, но недостаточно красиво и изящно, с некоторым 

напряжением, не совсем уверенно.  

 Неполное владение теоретическими знаниями по танцевальной дисциплине в соответствии с 

годом обучения. 

 Недостаточно точное исполнение танцевальных комбинаций с точки зрения координации 

движений и музыкальности. 

Оценка «3»: 

 Упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущены 

незначительные ошибки в положении головы, рук, ног. 

 Слабое усвоение теоретического программного материала соответствующего года обучения. 

Оценка «2» не ставится 

12.Оценка обучающихся по предмету «Изобразительное искусство». 



 

 

Предмет изобразительное искусство решает задачи приобщения обучающихся с ОВЗ к 

творческому социально значимому труду, использования изобразительной деятельности как средства 

компенсаторного развития детей с нарушением процессов познавательной деятельности на всех этапах 

обучения в школе. 

Критерии оценки обучающихся по предмету «Изобразительное искусство»: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки изображает предметы разной 

формы, использует при этом незначительную помощь; различает цвета и их оттенки; называет 

основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для рисования; анализирует свой 

рисунок, сравнивая его с изображѐнным предметом, исправляет неточности; способен видеть, 

чувствовать и изображать красоту окружающего мира. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся располагает лист бумаги в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; различает основные цвета и 

основные жанры; от руки изображает простые предметы разной геометрической формы и фигуры, 

пользуется простейшими вспомогательными линиями для изображения рисунка и его проверки; умеет 

пользоваться основными инструментами для рисования; сравнивает свой рисунок с изображѐнным 

предметом, исправляет неточности с помощью учителя; способен видеть, чувствовать красоту природы, 

человека; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся способен ориентироваться на листе бумаги по образцу; 

рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по шаблону; умеет пользоваться 

основными инструментами для рисования избирательно; различать основные цвета и соотносить их с 

образцом.  

Оценка «2» не ставится. 

13.Оценка учащихся по предмету «Речевая практика». 

Виды и формы контроля: 

Знания и умения учащихся оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, 

самостоятельных работ. 

При оценке устных ответов принимаются во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного 

материала, 

 полнота ответа, 

 умение практически применять свои знания, 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа Критерии оценивания. 

При оценке итоговых результатов освоения программы по устной речи должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в 

процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

Знания и умения учащихся оцениваются по активности выполнения заданий и степени 

участия в играх - театрализациях. 

«Оценка 5» - выставляется за активное участие в течение всего урока. 

 «Оценка 4» - выставляется за участие в заданиях - играх. 

«Оценка 3» - выставляется, если ученик не участвовал в заданиях - играх, но сумел повторить 

опорные фразы. 



 

 

14.Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом: сначала оценивается 

выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем 

заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу 

Максимальный (самый 

высокий) уровень 

Повышенный  

(функциональный)уровень 

Базовый (средний) уровень 

 

Формальный (ниже среднего) уровень 

 

 

2.4.6.2. Оценка продвижения обучающихся со сложным 

дефектом и комплексными нарушениями в развитии 

 (II уровень). 

 Обучение детей с умеренной степенью умственной отсталости, сложным дефектом делится на 

несколько образовательных этапов, целью каждого из которых является переход от достигнутого 

ребенком успеха к тому, что ещѐ предстоит ему освоить. 

 Наиболее значимыми этапами являются: 

Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-либо делать с ним); Действие 

выполняется ребенком со значительной помощью взрослого; Действие выполняется ребенком с 

частичной помощью взрослого; 

Действие выполняется ребенком по последовательной инструкции (изображения или вербально); 

Действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу; Действие выполняется ребенком 

полностью самостоятельно. 

 Норма оценивания при освоении обучающимся адаптированных образовательных программ 

(относится только к категории обучающихся 2 уровня): 

Оценка «2» - не ставится. 

Оценка «3» - выполнение задания в сопряжѐнном режиме, хотя не наблюдается стойких позитивных 

изменений (динамика нестабильная, неравномерная)  

Оценка «4» - частичное, избирательное усвоение материала.  

Оценка «5» - способность самостоятельно по образцу выполнять задания.

85 - 100 % «5» 

84 - 70 % «4» 

50 - 69 % «3» 

30 - 49 % «2» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Вариант № 4 

Учебный план основного общего образования 

(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

литература 

Родной язык и 

литература 3 3 3 3 3 15 

Иностранный язык 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 России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 30 32 33 34 34 163 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 2 2 9 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

 

3.1.1. Годовой календарный учебный график 
1. Продолжительность учебного года   

 начало учебного года – 01.09.; 

 окончание учебного года – 25.05. для учащихся 9  классов  
- 31.05. для учащихся 5 – 8  классов  

 продолжительность учебного года: 

- в 5-8 классах – 35 недель 

- в 9-классе – 34 недели 

2. Количество классов-комплектов: 

   

5 класс – 1                                   

6 класс – 1                                                                     

7 класс – 1 

8 класс – 1                          

 9 класс – 1                                          

                                           

 

  

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится 

  

на второй ступени: в 5-8 классах на четверти 

 Дата  Продолжительность  

(кол-во учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1 четверть 02.09. 29.10. 8 недель 

2 четверть 06.11. 24.12. 7 недель 

3 четверть 08.01. 25.03. 11 недель 

4 четверть 04.04. 31.05.      9 недель 

         на второй ступени: в 9 классах на четверти 

 Дата  Продолжительность 

 (кол-во учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1 четверть 02.09. 29.10. 8 недель 

2 четверть 06.11. 24.12. 7 недель 

3 четверть 08.01. 25.03. 11 недель 

4 четверть 04.04. 25.05.       8 недель 
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Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в днях 

Осенние 30.10. 05.11. 7 

Зимние 25.12. 07.01. 14 

Весенние  26.03.2 03.04. 9 

Итого в течение 

учебного года 

  5-9 классы -30 дней 

 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

          Продолжительность рабочей недели: 

-         6-ти дневная рабочая неделя во 5-9 классах. 

5. Регламентирование образовательного процесса в день 

            Сменность: 

          - МБОУ «Алан-Бексерская ООШ» работает в одну смену. 

        Продолжительность урока: 

-         5-9 классы – 45 минут 

Режим дня 

 
для обучающихся 5-9 классов:  

 Расписание звонков   

 1 урок 08.30-09.15 10 мин. перемена 

 2 урок 09.25-10.10 10 мин. перемена 

 3 урок 10.20-11.05 20 мин. перемена 

 4 урок 11.25-12.10 20 мин. перемена 

 5 урок 12.30-13.15 10 мин. перемена 

 6 урок 13.25-14.10 10 мин. перемена 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-9 классов проводится с 10.05. по 26.05. 

7. Организация государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится соответственно срокам, 
установленным Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством 
образования Республики Татарстан на данный учебный год. 

8. Внеурочная деятельность учащихся 5-7 классов 

Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное. Внеурочная деятельность реализуется через: дополнительные 

образовательные программы школы, деятельность классного руководителя и иных работников 
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школы (библиотекаря), дополнительные образовательные программы учреждений 

дополнительного образования. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не 

более 10 часов. 

Длительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста и вида 

деятельности.  

3.1.2. План внеурочной деятельности 

      Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы до 

1750 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; по 

видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое 
общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 
творчество (трудовая) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; 

краеведческая деятельность и др.. 
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой. 
Духовно-нравственное 
Цель: формирование и развитие чувства принадлежности к своей стране и 

своему народу; воспитание патриотических качеств в соответствии с моделью 

«Гражданин - патриот России»; сплочение коллектива обучающихся, учителей и 

родителей в процессе совместной деятельности. 

Задачи: повышение уровня духовно-нравственной культуры; формирование 

современной действительности, их социализация; сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну, свой край, свою семью. 

Ожидаемый результат: сформированность нравственных чувств и этического 

сознания: чувства патриотизма, гордости за свою Родину, свой город, школу и семью; 

стремление принимать личное активное участие в жизни школы, своего города; 

способность к саморазвитию. В качестве конечного результата от ученика мы 

ожидаем: 

-осознание себя как гражданина российского общества, уважающего историю 

своей Родины и несущего ответственность за ее судьбу в современном мире; осознание 

своей сопричастности к судьбам человечества, укреплению российской 

государственности, росту конкурентоспособности российского общества; установки 

на принятие ведущих ценностей своей национальной культуры, культуры «малой 

Родины»; готовность к диалогу и сотрудничеству с людьми разных убеждений, 
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национальных культур и религий; толерантность к иному мнению, иной позиции, иному 

взгляду на мир; установки на владение универсальными способами познания мира. 

Общеинтеллектуальное 
Цель: формирование устойчивого интереса к научным познаниям и 

самостоятельному творческому поиску. Освоение опыта практического применения 

знаний и умений. 

Задачи: освоение теоретических знаний и практических умений в различных 

научных областях; формирование универсальных учебных действий; формирование 

патриотических чувств и потребностей в сохранении исторических, природных, 

материальных, художественных и культурных ценностей. 

Ожидаемый результат: личность, обогащенная научными понятиями и законами, с собственным 

мировоззрением. 
Спортивно-оздоровительное 

Цель: содействие всестороннему развитию личности, приобщение к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; укрепление здоровья детей и 

совершенствование их физического развития. 
Задачи: приобщение к здоровому образу жизни; вовлечение в активную досуговую 

деятельность; воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

формирование коммуникативных компетенций; формирование общих представлений о  

физической культуре, еЉ значении в жизни человека, укрепление здоровья. 
Ожидаемый результат: общее оздоровление организма, улучшение физического развития. 

Сформированность привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями в 

свободное время. 

Социальное 
Цель: повышение уровня знаний по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

человека; вовлечение школьников в общественно-полезную деятельность. 
Задачи: воспитание бережного отношения к окружающей среде и позитивного отношения 

к трудовой деятельности; формирование навыков культуры труда, чувства ответственности и 

уверенности в своих силах. 

Ожидаемый результат: личность, бережно относящаяся к окружающей среде, с чувством 

ответственности и уверенности в своих силах, обладающая навыками культуры труда с 

позитивным отношением к трудовой деятельности. 
Общекультурное 

Цель: создание благоприятных условий для творческого развития ребЉ нка и его 

самореализации через художественное творчество, стремление к самосовершенствованию и 

самореализации. 
Задачи: обучение групповым и коллективным формам работы, формирование 

универсальных учебных действий во внеурочное время; развитие творческих способностей; 

развитие мелкой моторики рук, глазомера; развитие памяти, воображения, фантазии, 

пространственного мышления. Воспитание аккуратности, усидчивости, бережного отношения к 

результатам своего труда. 

Ожидаемый результат: раскрытие творческого потенциала школьников, повышение уровня 

духовности; знакомство с правилами техники безопасности при работе с различными 

художественными материалами; качественное изготовление поделок своими руками; бережное 

отношение к природным и художественным материалам; умение применять теоретические знания 

на практике; Сформированность коммуникативных компетенций. 
Следует рассматривать обозначенные выше направления внеурочной деятельности как 

содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных программ. 
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План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и должен 

быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

План внеурочной работы 

 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

.   Сведения   о   кадровых   условиях   реализации  основной образовательной программы 

Наименование индикатора Единица 

измерения/ 

значение 

Значение сведений 

4.1. Укомплектованность педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

 

% 100% 

4.2. Доля педагогических работников, которым  

по результатам аттестации установлена высшая 

квалификационная категория 

% - 

4.3. Доля педагогических работников, которым  

по результатам аттестации установлена первая 

квалификационная категория 

% 61.5% 

Направления 

деятельности 

Классы Общее 

кол 

иче 

ство 

часов 

Формы работы 

5 6 7 8 9 

Духовно-нравственное 

 

 

2 2 2 2 2 10 При реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности используются 

формы, носящие исследовательский, 

творческий характер. Формы внеурочной 

деятельности предусматривают 

активность и самостоятельность 

обучающихся; индивидуальную и 

групповую работу; обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, 

последовательность), проектную и 

исследовательскую деятельность, 

экскурсии, экспедиции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, тренинги, 

дискуссионные клубы, деловые игры, 

диспуты, конференции, дебаты, 

образовательные ток-шоу, походы и др.. 

 

 

 

Спортивно- оздоровительное 2 2 2 2 2 10 

Социальное 

 

 

2 2 2 2 2 10 

Общеинтеллектуальное 

 

 

2 2 2 2 2 10 

Общекультурное 

 

2 2 2 2 2 10 
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4.4. Доля педагогических работников, в отношении 

которых по результатам аттестации принято 

решение о соответствии занимаемой должности 

% 23% 

4.5. Доля педагогических работников, получивших 

дополнительное профессиональное образование в 

объеме, соответствующем требованиям ФГОС 

% - 

 

3.2.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
№ кабинета наименование Оснащенность 

1 Кабинет русского языка Мебель ученическая 

Шкафы для учебных пособий  

Стол и стул учительский 

Стенды деревянные  

Персональный компьютер учителя 

Экран, проектор, DVD проигрыватель 

таблицы, альбомы, словари, раздаточный материал 

2 Кабинет истории Мебель ученическая 

Шкафы для учебных пособий  

Стол и стул учительский 

 Персональный компьютер учителя  

Экран, проектор, 

Шкафы для методической лаборатории учителя 

3 Кабинет математики Мебель ученическая 

Шкафы для учебных пособий  

Стол и стул учительский 

Персональный компьютер учителя 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал 

4 Кабинет химии Мебель ученическая 

Шкафы для учебных пособий  

Стол и стул учительский 

Персональный компьютер учителя 

Оборудование для проведения лабораторных работ 

Оборудование для демонстрационных опытов 

Коллекции  

Раздаточный материал 

Экран, проектор 

5 Кабинет информатики Мебель ученическая 

Шкафы для учебных пособий  

Стол и стул учительский 

Стенды настенные  

Персональные компьютеры учителя и  

учеников 

Телевизор 

 

6 Кабинет  

обслуживающего труда 

Мебель ученическая 

Шкафы для учебных пособий  

Стол и стул учительский 

Персональный компьютер учителя 

7 Слесарная мастерская Заточный учебный станок 

Слесарный верстак с регулируемой высотой крышки 

Токарный станок  

Столярный верстак 

Токарный  станок  по дереву  

Сверлильный станок 

8 Кабинет ОБЖ Мебель ученическая 
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Шкафы для учебных пособий  

Стол и стул учительский 

Стенды пластиковые  

Персональный компьютер учителя 

9 Кабинет татарского языка Мебель ученическая 

Шкафы для учебных пособий  

Стол и стул учительский 

Персональный компьютер учителя 

Интерактивная доска 

10 Кабинет татарского 

языка 

Мебель ученическая 

Шкафы для учебных пособий  

Стол и стул учительский 

Персональный компьютер учителя 

Экран, проектор 

11 Кабинет английского языка Мебель ученическая 

Шкафы для учебных пособий  

Стол  учительский 

Стенды  

Школьная доска 

Персональный компьютер учителя 

Экран, проектор 

Магнитофон 

Аудиозаписи 

 

3.2.3. Наличие спортивного зала, бассейна (количество, площадь, оснащенность);  

наименование Количество площадь Оснащенность 

Спортивный зал 1 (один) 168 кв.м Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

(пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 

2 м) 

Тренировочные  

 баскетбольные щиты) 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг;мяч малый 

(мягкий); мячи баскетбольные; мячи 

волейбольные; мячи футбольные 

Палка гимнастическая  

Скакалка детская 

Мат гимнастический  

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту  

Стойка для прыжков в высоту 

Рулетка измерительная 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка волейбольная 

Шахматы (с доской) 

Шашки (с доской) 

Лыжи детские 

Аптечка 

 

3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда общеобразовательного учреждения: 

Количество компьютеров в библиотеке 1 
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Наличие доступа к сети «Интернет» в библиотеке имеется 

Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютеров 8 

Иное ИКТ оборудование 6 

Наличие внутренней (локальной) сети имеется 

Наличие множительной техники для тиражирования учебных и 

методических материалов, результатов творческой и проектной 

деятельности учащихся 

имеется 

 

                                                              Обеспеченность учебниками: 

Общее количество учебников в библиотеке  5323 

Общее количество учебников с электронным приложением в библиотеке 534 

Процент обеспеченности учебной литературой федерального перечня 100 % 

Процент обеспеченности учебной литературой регионального перечня 95 % 

 

Учебники, используемые при реализации ООП ООО: 
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№ 

пп 

Учебные предметы, 

классы 

Авторы, название учебника Издательство Год издания 

1. Русский язык    

 5 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. М., «Просвещение» 2015 

 6 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. М., «Просвещение» 2016 

 7 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. М., «Просвещение» 2017 

 9 Тростенцова Л.А.,  Ладыженская Т.А. М., «Просвещение» 2013 

2 Литература    

 5 Коровина В.Я.  М., «Просвещение» 2016 

 6 Коровина В.Я.  М., «Просвещение» 2016 

 7 Коровина В.Я.  М., «Просвещение» 2017 

 8 Коровина В.Я М., «Просвещение» 2010 

 9 Коровина В.Я.   М., «Просвещение» 2012 

3 Английский язык    

 5 Ваулина Ю.Е., Дули Д. М., «Просвещение» 2015 

 6 Ваулина Ю.Е., Дули Д. М., «Просвещение» 2016 

 7 Ваулина Ю.Е., Дули Д. М., «Просвещение» 2017 

4 Математика     

 6 Мерзляк А.Г. и др. М., «Вентана-Граф» 2014 

 7 Мерзляк А.Г. и др.  Алгебра   

Атанасян Л.С. и др. Геометрия 

М., «Вентана-Граф» 

М., «Просвещение» 

2017 

2017 

 8 Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф. Геометрия М., «Просвещение» 2013 

 9 Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф. Геометрия М., «Просвещение» 2013 

5 Информатика и ИКТ    

 7 Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.  М., Бином        

Лаборатория  знаний 

2017 

 8 Семакин И.Г., Залогова Л.А. М., Бином        

Лаборатория  знаний 

2009 

 9 Семакин И.Г., Залогова Л.А. М., Бином        

Лаборатория  знаний  

2010 

6 Основы религиозных 

культур народов 

России 

   

 5 Сахаров А.Н., Кочегаров К.А. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

М., «Русское слово» 2012 

7 История    

 5 Вигасин А.А., Годер Г.И. Всеобщая история. История 

древнего мира 

М., «Просвещение» 2014 

 6 Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

Всеобщая история. История средних веков. 

Арсентьев Н.М.,  Данилов А.А.  и др. История России. 

М., «Просвещение» 

 

М., «Просвещение» 

2016 

 

2016 

 7 Юдовская А.Я. и др. Всеобщая история. История Нового 

времени.1500-1800. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. История России. 

М., «Прсвещение» 

 

М., «Просвещение» 

2017 

 

         2017 

 8 Загладин Н.В. Всеобщая история. 

История Нового времени. 

М., «Русское слово» 

 

2010 

    

 9 Загладин Н.В.  Всеобщая история. Новейшая история. М., «Русское слово» 2014 

8 Обществознание     

 5 Боголюбов Л.Н. М., «Просвещение» 2015 

 6 Боголюбов Л.Н. М., «Просвещение» 2016 

 7 Боголюбов Л.Н. М., «Просвещение» 2017 

9 География    

 5 Дронов В.П., Савельева Л.Е. География 5-6 М., «Дрофа» 2015 

 6 Дронов В.П., Савельева Л.Е. География 5-6 М., «Дрофа» 2015 

 7 Душина И.В., Коринская В.А.  М., «Дрофа» 2017 

 8 Баринова И.И. М., «Дрофа» 2009 

10 Физика    

 7 Перышкин А.В. М., «Дрофа» 2017 

 8 Перышкин А.В. М., «Дрофа» 2009 

 9 Перышкин А.В., Гутник Е.М. М., «Дрофа» 2009 

11 Химия    

 8 Габриелян О.С. М., «Дрофа» 2013 

 9 Габриелян О.С. М., «Дрофа» 2011 

12 Биология    

 5 Пасечник В.В. М., «Дрофа» 2015 

 6 Пасечник В.В. М., «Дрофа» 2015 

 7 Латюшин В.В., Шапкин В.А. М., «Дрофа» 2017 

 8 Сонин Н.И., Сапин М.Р. М., «Дрофа» 2012 

 9 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. М., «Дрофа» 2009 

13 Музыка    

 5 Критская Е.Д., Сергеева Г.П. М., «Просвещение» 2015 

 6 Критская Е.Д., Сергеева Г.П. М., «Просвещение» 2013 

 7 Критская Е.Д., Сергеева Г.П. М., «Просвещение» 2011 

14 Технология    

 5 Сасова И.А. М., «Вентана-Граф» 2015 

 6 Сасова И.А. М., «Вентана-Граф» 2015 

 7 Сасова И.А. М., «Вентана-Граф» 2017 

 8 Сасова И.А. М., «Вентана-Граф» 2010 

15 ОБЖ    

 8 Смирнов А.Т. М., «Просвещение» 2010 

16 Искусство    

 8 Сергеева Г.П., Кашекова И.Э.,   

Критская Е.Д. 

М., «Просвещение» 2009 

 9 Сергеева Г.П., Кашекова И.Э.,   

Критская Е.Д. 

М., «Просвещение» 2009 
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3.2.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 

Ответственные 

Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС 

 

Решения педагогического совета  о введении в 

школе ФГОС НОО 

Август  Галимзянова Н.С. 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного  

общего образования основной образовательной 

программы школы 

Август  Галимзянова Н.С. 

Утверждение основной образовательной 

программы школы 

Август   

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

Август  Галимзянова Н.С. 

Приведение должностных инструкций 

работников школы в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и 

тарифно – квалификац. характеристиками 

октябрь  Галимзянова Н.С. 

Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС начального общего образования 

Август  Галимзянова Н.С. 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

Август  Хидиятуллина Е.Н. 

 Разработка: 

-образовательных программ; 

- учебного плана; 

-рабочих программ учебных предметов,курсов, 

дисциплин, модулей; 

-годового календарного учебного графика; 

-положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 

-положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

- положения о формах получения образования 

Январь-

ноябрь  

Галимзянова Н.С. 

Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС 

 

Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

Январь  Галимзянова Н.С. 

Внесение изменений в локальные акты школы, 

регламентирующих установление заработной 

платы работниковшколы, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Май  Галимзянова Н.С. 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август  Галимзянова Н.С. 

Организационное 

обеспечение 

Обеспечение координации деятельности суб-

ъектов образовательного процесса,организа-

постоянно Галимзянова Н.С. 
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введения ФГОС 

 

ционных структур учреждения по подготовке и 

введению ФГОС общего образования 

Разработка модели организации образователь-

ного процесса 

Август  Галимзянова Н.С. 

Разработка и реализация моделей взаимо-

действия учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Август  Галимзянова Е.В. 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Июнь  Галимзянова Н.С. 

Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС 

 

Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС начального общего 

образования 

Август  Галимзянова Н.С. 

Корректировка плана-графика повышения 

квалификациипедагогических и руководящих 

работников школы в связи с введением ФГОС 

Январь  Каюмова Ф.М. 

Разработка плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС начального общего образования 

Август  Галимзянова Н.С. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

Размещение на сайте школы 

информационных материалов о введении ФГОС 

начального общего образования 

Август  Касимова Г.М. 

Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

 Галимзянова Н.С. 

 Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

 Галимзянова Н.С. 

Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе 

и результатах введения ФГОС 

постоянно Галимзянова Н.С. 

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 

постоянно Галимзянова Н.С. 

 Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

начального общего образования.  

постоянно Галимзянова Н.С. 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

постоянно Марданова Р.Р. 

 Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

постоянно Марданова Р.Р. 

Обеспечение соответствия условий реализации  

ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников школы 

постоянно Марданова Р.Р. 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

постоянно Марданова Р.Р. 
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Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

постоянно Хидиятуллина Е.Н. 

Наличие доступа ОУ к электронным образова-

тельным  ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах данных 

постоянно Каюмова Ф.М. 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно Каюмова Ф.М. 
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Рассмотрено и принято                                                                                «Утверждено»    

на заседании педагогического совета                      Директор МБОУ «Алан-Бексерская ООШ»                                                                   

Протокол  № 2 от 23.10.2017года                                              _________Н.С. Галимзянова 

Введено в действие приказом по школе                                                      «23» 10.    2017 г.         

 №110 от 23.10.2017 г. 

                                                                                                                                                                                        

                                                     

                                                

Изменения, которые вносятся в Основную образовательную программу 

основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алан-Бексерская основная 

общеобразовательная школа Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан» 

с 7 ноября 2017 года. 

 

 

1. Пункт 1.2.3.7. Татарский язык и литература изменить в Родной язык и родная литература. 

 

2. Пункт 2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования, раздел Татарский язык изменить в Родной язык, раздел Татарская литература 

изменить в Родная литература. 
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Рассмотрено и принято                                                                                «Утверждено»    

на заседании педагогического совета                   Директор МБОУ «Алан-Бексерская ООШ»                                                                   

Протокол № 3 от 30.12.2019 года                                              _________Н.С. Галимзянова 

Введено в действие приказом по школе                                                      «30» 12.    2019 г.          

№154 от 30.12.2019 г. 

                                                                                                                                                                                        

                                                     

                                                

 

Дополнение к образовательным программам начального и основного 

общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алан-Бексерская основная 

общеобразовательная школа Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан» 

с 9 января 2020 года. 

 

1. Внести дополнение переводом на русский язык к пункту 1.2. Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной  образовательной программы основного  общего 

образования. Дополнить пункт 1.2.3.7. Родной (татарский) язык. Родная (татарская) 

литература. 

 

2. Внести дополнение переводом на русский язык к пунктам 2.2.2.2. и 2.2.2.4. в 

содержательный раздел основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

3. Внести дополнение переводом на русский язык к пункту 2.2.2. в содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования. 
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1.2.3.7.  Родной (татарский) язык 

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 
сформулированы следующие требования к освоению учебного предмета «Родной язык»: 

• воспитание патриотизма к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального (татарского) народа России; осознание своей этнической 

принадлежности; знание истории, языка, культуры своего народа, своего края и России; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, осознанному выбору 

профессии на основе формирования уважительного отношения к труду; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной жизни; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим, готовности и способности вести диалог с ними и достигать в 
нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения социальной жизни; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни с учетом региональных и 
этнокультурных особенностей; 

• формирование нравственных чувств и поведения, осознанного и 

ответственного отношения к своим поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении с 

окружающими в образовательной и общественно-полезной деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование основ экологической культуры; 

• осознание значения семейных ценностей, формирование и развитие 
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

• развитие эстетической культуры через освоение художественного наследия 

татарского народа и других народов России и мира. 

Предметные результаты с учетом общих требований Стандарта и специфики 

учебного предмета «Родной (татарский) язык» должны обеспечивать: 

• совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих 

эффективное овладение учебным предметом «Родной (татарский) язык» и взаимодействие 

с окружающими в ситуациях формального и неформального межэтнического и 

межкультурного общения; 

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

• систематизация научных знаний о языке, осознание взаимосвязи его 

уровней, освоение базовых понятий лингвистики; 

• формирование и развитие навыков проведения различных видов анализа 
слова: фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического, синтаксического анализа словосочетания и предложения, 
многоаспектного анализа текста; 

• овладение основными нормами литературного родного языка 
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(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами татарского речевого этикета, приобретение опыта их 

использования в устной и письменной речевой практике; 

• формирование ответственности за языковую как общечеловеческую 

ценность. 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 5-9 

классы «Речевое общение. Речевая деятельность» Выпускник 

научится: 

• понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка как 

средства межнационального общения; 

• различать смысл понятий: устная и письменная речь, монолог, диалог, 

ситуация общения; 

• различать основные признаки разговорной речи; 

• определить особенности научного, публицистического, официально-
делового стилей; 

• выделить признаки текста и его различных типов; 

• соблюдать основные нормы татарского литературного языка, нормы 
татарского речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать разговорную речь и различные стили; 

• определять тему и основную мысль текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение непонятных слов. 

 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

Выпускник научится: 

• сделать фонетический разбор слова; 

• осознать важность сохранения орфоэпических норм татарского языка при 

общении; 

• научиться находить и правильно использовать в соответствующих 

ситуациях найденную в орфоэпических словарях и других справочниках информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделить основные выразительные средства фонетики; 

• выразительно читать тексты из прозы и поэзии; 

• находить и грамотно использовать в мультимедийной форме необходимую 

информацию из орфоэпических словарей и справочников. 

«Морфемика и 

словообразование» Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы; 

• определить основные способы словообразования; 

• уметь образовывать новые слова из заданного; 

• изучая морфемику и словообразования, грамотно писать, определять части 
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речи и члены предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• увидеть смысловую связь между однокоренными словами; 

• понимать значимость частей словообразования как одного из 

изобразительно-выразительных средств художественной речи; 

• уметь находить нужную информацию из словарей и справочников по 

словообразованию; 

• уделять внимание этимологической стороне слова при объяснении 

правописания и лексического значения слова. 

«Лексикология и фразеология» 

Выпускник научится: 

• провести лексический анализ слова; 

• объединять слова в тематические группы; 

• подбирать синонимы и антонимы; 

• распознавать фразеологические обороты; 

• придерживаться лексических норм при устной и письменной речи; 

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средство устранения неоправданного повтора; 

• наблюдать за использованием переносных значений слов в устных и 

письменных текстах (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, 

синонимов, антонимов, фразеологизмов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сделать общую классификацию словарного запаса; 

• различать лексическую и грамматическую значения слова; 

• опознавать различных омонимов; 

• оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

• опознавать лексико-фразеологические средства в публицистических и 
художественных текстах, знать лексические средства, используемые в научном и деловом 
стилях; 

• находить из различных лексических словарей (толковых, синонимов, 

антонимов, фразеологизмов, иностранных языков) и мультимедийных средств 

необходимую информацию. 

«Морфология» 

Выпускник научится: 

• различать части речи татарского языка; 

• определить морфологические признаки слов; 

• использовать различные формы частей речи в рамках норм современного 

татарского литературного языка; 

• применять знания и умения по морфологии на практике правописания и 

проведения различных видов анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• исследовать словарный запас морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать морфологические единицы в публицистических и 

художественных текстах, знать морфологические формы, используемые в научном и 

деловом стилях; 

• находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных 

средств по морфологии. 

«Синтакси

с» Выпускник научится: 

• опознавать словосочетания и предложения и их виды; 

• исследовать состав, значение, особенности употребления словосочетаний и 

предложений; 

• употреблять различные синтаксические формы частей речи в рамках 

современного татарского литературного языка; 

• уметь использовать знания и навыки по синтаксису и в других видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать синтаксические средства в публицистических и художественных 

текстах, знать синтаксические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

• провести функционально-стилистический анализ синтаксических 

конструкций, использование различных синтаксических конструкций как средств 

усиления выразительности речи. 

«Орфография и 

пунктуация» Выпускник научится: 

• соблюдать в письме орфографические и пунктуационные нормы; 

• найти и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• найти и пользоваться в письме необходимой информацией из 

орфографических словарей и справочников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать важности сохранения в речи орфографических и пунктуационных 

норм; 

• находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных 

средств и грамотно использовать их в письме. 

«Стилистик

а» Выпускник научится: 

• определять функциональные стили, выделив их жанровые особенности; 

• выступать перед аудиторией, определив тему, цель и задачи своего 

выступления; 

• выбирать языковые средства с учетом возрастных, психологических 

особенностей и соответствия темы уровню знаний слушателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять особенности устной и письменной речи; 

• работать с текстами в различных стилях и жанрах; 

• переводить различные тексты с татарского языка на русский, учитывая 

нормы устной и письменной речи. 
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«Язык и 

культура» Выпускник научится: 

• распознать языковые единицы с национально-культурным компонентом на 

примерах устного народного творчества, исторических и художественных произведений; 

• находить примеры подтверждающие мысль о том, что изучение языка 
помогает лучше знать историю и культуру страны; 

• грамотно пользоваться правилами культуры татарской разговорной речи в 

повседневной жизни: в учебе и во внеклассных мероприятиях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• показать тесную связь языка с культурой и историей народа через 

определенные примеры; 

• сравнивать нормы культуры татарской речи с правилами культуры речи 

других народов, живущих в России. 

 Родная (татарская) литература 

Результатами освоения является овладение учащимися знаниями, формирующими 
их мировоззрение, духовно-нравственные качества и эстетический вкус; овладение 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 
окружающем мире; использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина полиэтнического, поликонфессионального государства; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; умение читать и понять суть художественного 
произведения, осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; понимание ключевых проблем изученных произведений татарского 
фольклора, фольклора народов России и всего мира; владение элементарной 

литературоведческой терминологией; владение навыками сопоставления произведений 
татарской литературы с произведениями литератур других народов и этносов; владение 

монологической и диалогической речью; умение вступать в речевое общение; участвовать 
в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение); 

создание письменных высказываний; использование приобретенных знаний и умений за 
рамками учебного процесса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Личностные 

результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: любовь и уважение 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, знание истории языка, культуры родного 
края, основ культурного наследия Татарстана, народов России и всего человечества, 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества, воспитание чувства долга и ответственности перед Родиной; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего культурное, социальное, 

духовное многообразие явлений; 
 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; культурным, 
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языковым, религиозным ценностям народов России и всего мира; 
• формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом познавательных интересов; 
• самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, своего эмоционального состояния; 
соблюдение норм поведения в социуме; владение умениями совместной деятельности в 

полиэтническом коллективе; оценка своей деятельности с точки зрения нравственных 
норм и эстетических ценностей; использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина полиэтнического, поликонфессионального государства; 
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом религиозных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 
• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей 

среде; 
• осознание значения семьи и общества, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 
• развитие эстетического осознания через освоение художественного и 

культурного наследия народов Татарстана, России и всего мира. 
Метапредметные результаты изучения татарской литературы в инокультурной 

среде: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать 
для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижений целей; соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 

• умение читать и понять суть художественного произведения, осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения 
своих чувств, мыслей, потребностей; 

• умение строить связанное речевое высказывание в зависимости от типа 
коммуникации и ситуации; 
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• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно- 

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников на уровне основного общего образования 

по татарской литературе выражается в следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора, 

фольклора народов России и всего мира; татарской классической и
 современной 

литературы, литературных взаимосвязей и взаимовлияний; 

• осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров; проведение 

смыслового анализа текста; использование различных видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при обсуждении 
художественного произведения; 

• умение пересказать содержание прозаического произведения или отрывка, 
используя 

цитаты из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

• умение устанавливать связи между фольклорными и художественными 

произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по 
принципу 

сходства и различия); 

• владение навыками сопоставления произведений татарской литературы с 

произведениями литератур других народов и этносов самостоятельно (или под 
руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для самостоятельного анализа; 

• владение монологической и диалогической речью; умение вступать в речевое 

общение; участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 
иное мнение); создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию; 
• использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 
• использование приобретенных знаний и умений за рамками учебного процесса, то 

есть в практической деятельности и повседневной жизни. 

   Родной (русский) язык. Родная (русская) литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 
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формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать: 

1. Понимание  взаимосвязи  языка,  культуры и  истории  народа,  

говорящего 

на нѐм: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 
языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 
родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 
правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 
произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-
характеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-
символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально- 

культурным компонентом; комментирование истории происхождения
 таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 
речевого общения; 
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понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 
выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 

пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 
общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 
заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как

 результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 
более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 

языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 
старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 
распознавание   слов,   заимствованных   русским   языком   из   языков   народов   России   и   

мира; 

       общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 
употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения 

устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения 
современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и 

стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 
своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 
внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 

в современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 
народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных
 слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 
пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного

 языка 
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(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом еѐ соответствия 
основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 
языка и правил речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 
русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: произношение имен существительных‚ 

прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий 
прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 
произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн 
и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 
отдельных грамматических формах имѐн существительных, прилагательных; глаголов(в 

рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных 
словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление 

слов с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

употребление слов с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 
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соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; нормы 
употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в 

соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 
употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом 
стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учѐтом стилистических 
вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного

 русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых
 имен 

существительных; сложных существительных; имѐн собственных (географических 
названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных 

несклоняемых имѐн существительных; склонение русских и иностранных имен и 
фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических 

форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение 
местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных 

форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью 
к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм 

множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа 
настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен 
прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи 

однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, 
имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода; 
согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 
числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 
словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с 
причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных 

предложений разных видов; 
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определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 
деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 
грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с 
учѐтом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учѐтом 
смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 
формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 
употребление формы «он»; 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного 
общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приѐмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного

 русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного

 русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 
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использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 
словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 
уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 
ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 
фактический материал по определѐнному признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 
определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 
структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 
литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 
графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 
сетях; 
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уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 
инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 
споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 
видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию 

на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 
дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 
побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности 

объекта; оценки; 

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение; 

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 
доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 
демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 
оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, 
слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 
художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации 
текста, его сильных позиций; 

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 
оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
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2.2.2.2.     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» 

Материал учебного предмета «Родной (татарский) язык» для 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке (1-4 

классы) структурирован в соответствии с видами речевой деятельности и 

следующими разделами языкознания: фонетика и орфография, лексикология, 

морфемика и словообразование, морфология, синтаксис, орфография и 

пунктуация, развитие речи. 

Аудирование. 

Понимание содержания прослушанного текста, ответы на вопросы по 

его содержанию, проведение беседы с целью определения основной мысли 

текста. 

Говорение. 

Использование изученных языковых единиц с учетом речевой ситуации. 

Составление диалогической и монологической речи с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм родного языка. Использование 

образцов татарского речевого этикета по различным темам в учебном 

процессе и во внеклассных мероприятиях. 

Чтение 

Понимание содержания прочитанного текста с соблюдением 

орфоэпических норм, определением логического ударения. Определение 

темы и основной мысли текста. 

Письмо 

Формирование навыков письма букв, звукосочетаний, слогов, слов и 

предложений. Письмо под диктовку и переписывание текста на изученное 

правило. Составление небольшого письменного текста на основе 

просмотренной картины (рисунка) или видеозаписи, с привлечением 

увиденного (услышанного) материала. 

Фонетика. 
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Звуки речи. Выделение отдельных гласных и согласных из 

прослушанного слова. Определение количества и последовательности букв и 

звуков. Сравнение слов, отделяющихся друг от друга одним или 

несколькими буквами (звуками). 

Определение гласных и согласных, твердых и мягких, ударных и 

безударных, звонких и глухих согласных. 

Слог. Деление слова на слоги. Определение ударного слога. 

Графика 

Понятие о буквах и звуках. Гласные и согласные звуки. Мягкие и 

твердые гласные и их буквенные обозначения. Сравнение мягкого и твердого 

произношения слов. Значение гласных в твердом и мягком произношении 

слов. Буквы е, ë, ю, я. Твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки. 

Чтение. 

Формирование послоговое, беглое чтение с соблюдением 

произносительных норм. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с соблюдением нужной интонации и паузы в 

соответствии с проставленными знаками препинания. Осознанное и 

выразительное чтение небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). 

Письмо 

Выполнение гигиенических норм при письме. Овладение быстрыми и 

ритмичными движениями руки и пальцев при письме. Правописание 

строчных и заглавных букв. Письмо под диктовку слов и предложений, у 

которых не расходятся произношение и правописание. Осознание 

необходимости соблюдения при письме таких графических средств, как 

интервал между словами, проставление знака переноса между ними. 

Слово и предложение. 
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Лексическое значение слова. Выделение слова из предложения. 

Наблюдение над порядком расположения слов в предложении. Изменение 

порядка слов в предложении. 

Орфография. Ознакомление с правилами орфографии: 

• раздельное написание слов; 

• написание букв о и ҿ в первом слоге татарских слов; 

• заглавная буква в начале предложения, знаки препинания - точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения; 

• деление слов на слоги, перенос слов по слогам. 

Развитие речи. Понимание содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Составление небольших текстов с использованием 

сюжетных картин, на основе личных наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. 

Определение гласных и согласных звуков. Выделение ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных. Характеристика звуков: 

гласный-согласный, твердый-мягкий, звонкий-глухой. Деление на слоги. 

Произношение звуков и звукосочетаний с соблюдением орфоэпических норм 

современного литературного языка. Элементы фонетического анализа. 

Графика. 

Звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные. Употребление 

разделительных знаков (ъ и ь). Соотношение звуков и букв в словах с е, ë, ю, 

я. Интервал между словами, знак переноса. Знание татарского алфавита. 

Использование алфавита при работе со справочной литературой. 

Лексика. 

Слово как единство произносимого и значимого. Определение 

семантики слова по толковому словарю. Наблюдения над однозначными и 

многозначными словами, над употреблением речи синонимов и антонимов. 

Состав слова. 
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Понятие об однокоренных словах, их отличия от синонимов и 

омонимов. Определение корня слова и аффикса. Понятие

 о 

словообразовательных аффиксах. Выполнение упражнений с элементами 

словообразовательного анализа. 

Морфология. 

Понятие о частях речи. Имя существительное, его значение и 

употребление в речи. Вопросы имен существителных. Определение имен 

существительных, отвечающих на вопросы кем? нҽрсҽ? Собственные и 

нарицательные имена. Формы единственного и множественного числа. 

Названия и вопросы падежей. Склонение имен существительных. Имена с 

аффиксами притяжательности. Выполнение упражнений на 

морфологический анализ существительных. 

     Имя прилагательное: его значение и употребление в речи. Вопросы 

прилагательных, выражение различных признаков предметов. Степени 

сравнений имен прилагательных. Выполнение упражнений на 

морфологический анализ имен прилагательных. 

Местоимения. Понятие о местоимениях. Личные местоимения: 

значение, употребление в речи, формы единственного и множественного 

числа, склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение глагола и употребление в речи. Определение глаголов, 

отвечающих на вопросы нишли? (что делает?), нишлҽде? (что делал?), 

нишлҽр? (что будет делать?). Спряжение глаголов. Формы настоящего, 

прошедшего и будущего времени. Утвердительная и отрицательная формы 

глаголов. Выполнение упражнений на морфологический анализ глаголов. 

Наречие. Его значение, вопросы, употребление в речи. 

Послелоги, их значение в речи. 

Частицы да, дҽ, та, тҽ, гына, генҽ, кына, кенҽ, ук, үк, ич, бит. 

Правописание частиц. 
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Синтаксис. 

Выделение слов, слосочетаний и предложений. Разные по цели 

высказывания предложения, знаки препинаний при них. Чтение различных 

коммуникативных предложений с соответствующей интонацией. 

Понятие о главных членах предложения. Определение связи слов в 

словосочетаниях и предложениях с помощью наводящих вопросов. 

Определение предложений с однородными членами с союзами һҽм, ҽ, 

лҽкин. Составление собственных предложений с союзами и без них с 

интонацией перечисления. 

Определение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, уместное использование 

правил правописания: 

• правописание букв о, ҿ, э; 

• правописание букв, обозначающих согласные звуки; 

• перенос слов; 

• заглавные буквы в начале предложения и в именах собственных; 

• разделительные знаки (ъ, ь); 

• твердые согласные [гъ], [къ]; 

• обозначение в письме звука гамза - һҽмзҽ [ ‘ ]; 

• знаки препинания в конце предложения; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

Выражение своего мнения с учетом ситуации, цели и адресата общения. 

Аргументированное выражение своего мнения. Овладение основными 

элементами проведения беседы: вводное слово, поддержание темы и ее 

продолжение, привлечение внимания собеседника и т.д. Усвоение норм 

татарского речевого этикета в процессе повседневной учебной деятельности 

и во внеклассных мероприятиях: приветствие, прощание, извинение, 

благодарение, обращение с просьбой и др. Особенности татарского речевого 

этикета при общении с собеседником, уровень владения которого не всегда 
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соотвествует требованиям программы. Составление собственных речевых 

(монологических) высказываний описательного или оценочного характера. 

Текст 

Понятие о тексте. Семантическое единство предложений в тексте. 

Озаглавливание текста. Последовательность составляющих текста. Абзац. 

Составление плана по содержанию текста. Составление текста по 

предложенному плану. Особенности описательного, повествовательного 

текста. 

Особенности составления письменных текстов с учетом пунктуальности, 

правдивости, выразительности описываемых событий (фактов). 

Ознакомление с различными видами изложений и сочинений (без 

заучивания правил): изложение на основе полного или частичного 

использования предложенного текста, изложение с элементами сочинения, 

повествовательно-описательное сочинение и др. 

1 класс Предварительный 

устный курс 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. 

Букварный период 

Составление слогов, слов, словосочетаний. Формирование навыков 

составления предложений. Деление на слоги. 
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Ознакомление с согласными звуками [б], [п], [д], [т], [ж],[ш], [з], [с], 

[и], [й], [л], [м], [н], [р], [у], [ф], [ц], [щ]. 

Специфика произношения звуков [а], [о], [э], [w], [гъ], [къ], [х], [ч], [ы] 

и обозначение их на письме. 

Чтение слов, словосочетаний и предложений со звуками [ҽ], [ҿ], [ү], 

[җ], [ң], [һ]. 

Татарский язык 

Речь. 

Устная и письменная речь. Этика общения. Слово ислог. Деление 

слова на слоги. Произношение и правописание слогов и слов. 

Звуки и буквы. 

Алфавит. Слова с заглавной буквой. 

Гласные звуки, их классификация. Перенос слов. Ударение. 

Согласные звуки, их класификация. 

Слова, выражающие предмет, его действие и признак. 

От слова к предложению. 

Понятие о знаках препинаний в конце предложений. Понятие о 

главных членах предложения. Составление предложений, связь между 

словами. 

Развитие связной речи. 

2 класс Звуки 

и буквы 

Гласные звуки. Сингармонизм. Правописание букв, обозначающих 

гласные звуки. 

Гласные [а], [э], [о], [ҿ], [ы] в татарском и русском языках. Буквы я, ю, 

е и првописание слов с ними. 

Согласные звонкие и глухие. Произношение согласных [w], [гъ], [къ], 

[х], [ч]; [җ], [ң], [һ]. 
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Правописание и произношение слов с буквами ц, щ, ъ, ь. 

Словарные и объяснительные диктанты. 

Слово. 

Слог. Понятие о словесном ударении. 

Корень слова. 

Морфология. 

Имя существительное. 

Правописание собственных имен. Формы единственного и 

множественного     числа.     Правописание     аффиксов     множественного     числа, 

соспоставление их с русским языком. 

Глагол. 

Понятие о временах глагола. Сопоставление с русским языком. 

Имя прилагательное. 

Употребление прилагательных в речи. Особенности прилагательных в 

татарском и русском языках. 

Синтаксис. 

Составление словосочетаний и предложений. Порядок слов (главных 

членов)   в предложении, соспоставление с русским языком. 

Обобщенное повторение за год. 

Развитие связной речи. 

3 

класс 

Слово 

Слово единство произносимого и семантического. Прямое и 

переносное значение слова. Синонимы, омонимы и антонимы. 

Ознакомление со словарями, формирование умение работать с ними. 

Словрные диктанты. 
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Состав слова и словообразование. 

Корень и аффикс. Производные слова. Однокоренные слова. 

Особенности присоединения аффиксов в татарском и русском языках. 

Сложные и парные слова. 

Морфология. 

Нарицательные и собственные имена сущствительные. Склонение 

имен. Особенности склонения имен существительных на носовые согласные. 

Прилагательные. 

Синонимы и антонимы. Употребление прилагательных в предложении. 

Особенности синтаксической связи между прилагательным и 

существительным в татарском языке. 

Имя числительное, его значение, вопросы. Особенности 

синтаксической связи между числительным и существительным в татарском 

языке 

Местоимение. 

Склонение личных местоимений. Понятие о вопросительных 

местоимениях. 

Глагол. 

Спряжение глаголов изъявительного наклонения. Сопоставление с 

временными и личными формами глаголов татарского и русского языков. 

Синтаксис. 

Составление      словосочетаний     и предложений      с     использованием 

изученных частей речи. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, повелительные, восклицательные. Определение главных 

членов предложения. 
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Понятие об определении. Особенности синтаксической связи между 

определением и определяемым словом в татарском языке. 

Порядок слов (подлежащего и сказуемого, определения и 

определяемого слова) в татарском языке. 

Обобщенное повторение за год. 

Развитие связной речи. 

 

4 класс 

Морфология. 

Имя существительное.Склонение существительных на звонкие, глухие 

и носовые согласные. 

Имя прилагательное.   Степени сравнения прилагательных. 

Имя числительное.Количественные и порядковые числительные. 

Особенности употртебления существительных при числительных в 

татарском языке. 

Местоимение.Указательные местоимения. 

Глагол.        Прошедшее        и        будущее        время,        спряжение        глаголов 

изъявительного наконения. 

Синтаксис. 

Словосочетание и предложение в татарском и русском языках, порядок 

слов в них. 

Главные члены предложения. Выражения подлежащего 

существительными и личными местоимениями. 

Выражение сказуемого глаголами изъявительного наклонения и 

прилагательными. 

Второстепенные        члены        предложения.        Выражение        определения 

прилагательными и порядковыми числительными. 
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Понятие о дополнениях. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Обобщенное повторение за год. 

Развитие связной речи. 

Основное содержание учебного предмета 

«Родной (татарский) язык» для русскоязычных учащихся. 

1-4 классы 

Давайте познакомимся! Знакомство с одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз и татарского речевого этикета). 

Моя школа и мой класс. Учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия, отметки, домашние задания. Школьная 

библиотека. 

Я  и  моя  семья.     Члены  семьи,  их  имена, профессии, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Помощь родителям. Как я помогаю родителям? Совместный 

домашний труд. Оценка своей деятельности. 

Мой день. Распорядок дня. Гигиена. Здоровье. 

Покупки. В магазине продуктов, одежды, посуды.   На рынке. 

В столовой. В школьной столовой. Любимая еда. Мы накрываем стол. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения. 

Совместные занятия. Письмо другу. 

Праздники. День рождения, Новый год, 8 Марта, День мам. 

Национальные традиции татарского и русского народов.   Подарки. 

Поздравления. 
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Спорт и спортивные игры. Летние, зимние виды спорта. Спортивные 

кружки. 

Моя Республика. Общие сведения: название, символика, 

национальности, столица, города. Транспорт. Достопримечательности. 

Природа родного края. Времена года. Погода. Экология. 

Дикие и домашние животные, птицы. Любимое домашнее животное. 

Поездки и путешествия. Летний отдых. Отдых зимой.   Отдых на 

море. Отдых в деревне. 
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Выдающиеся представители татарского народа. Детские 

писатели и поэты. Детский фольклор (рифмовки, считалки, скороговорки, 

загадки, сказки). 

Лингвистические знания и навыки 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Татарский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание слов 

лексического минимума, соответствующих произношению и не 

соответствующих произношению. Перенос слов. Заглавная буква в начале 

предложения и именах собственных. Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Фонетическая сторона речи. 

Звуки и звукосочетания татарского языка. Закон сингармонизма. Слоав 

с твердыми и мягкими гласными, а также слова, не подчиняющиеся закону 

сингармонизма; слова активного словаря с гласными ҽ, ү, ҿ , ы , э, о; сложные 

слова (кҿньяк, тҿньяк, кулъяулык); слова со специфичными согласными 

звуками [къ], [гъ], [w], [җ], [ң], [һ], [ч] [‗] (гамза), слова с двойными 

согласными (аккош, китте). Произношение слов с я, ю, е: ярата [йа°рата], 

яши [йҽши], юл [йул], юкҽ[йүкҽ], ел [йыл], егет [йэгэт]. Чередование 

согласных звуков (к//г, п//б). Нормы произношения: долгота и краткость 

гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова. Ударение в 

слове, фразе. Особенности словесного ударения в вопросительных и 

отрицательных местоимениях, в глаголах отрицательной формы и в глаголах 

повелительного наклонения. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. 

Интонация перечисления. Интонация приветствия, прощания, обращения, 

поздравления, извинения, просьбы, приказа. 

Лексическая сторона речи. 
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Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальных классов образовательной организации для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения; простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру татарского народа. Слова 

- названия предметов, их признаков, действий предметов. Общие слова для 

татарского и русского языков. Интернациональные слова (например, 

компьютер, фильм). Начальное представление о словообразовании: парные 

(савыт-саба), сложные (ташбака) и составные (салават күпере) слова. 

Грамматическая сторона речи. 

Имена существительные. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Изменение существительных по 

принадлежости. Собственные имена существительные. Имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях. 

Местоимения личные, вопросительные, указательные (бу, теге, менҽ). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 100. 

Изменение глаголов настоящего, прошедшего определенного и 

неопределенного времени по лицам и числам. Неопределенная форма глагола 

с модальными словами кирҽк (кирҽк түгел), ярый (ярамый). Наречия времени 

(бүген, иртҽгҽ, кичҽ, иртҽн). Наречие места (монда). Наиболее 

употребительные послелоги: белҽн, турында, ҿчен, кебек, соң, аша. 

Послелоги с существительными и местоимениями. Послеложные слова 

(ҿстендҽ, янында). Частицы (-мы/-ме, түгел, ҽле). 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Особенности порядка слов в татарском 

предложении. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Предложения с союзами һҽм, ҽ, лҽкин, чҿнки. 
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2.2.2.4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Литературное чтение на родном (татарском) языке» 

Виды     речевой     и     читательской     деятельности.  

Восприятие     речи     на    слух,  понимание текста, ответы на вопросы по 

содержанию, умение задавать вопросы по содержанию прослушанного, 

определение последовательности событий. 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение 

текста вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, 

адресованные себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: удержание 

обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее содержанию и 

задавать собственные вопросы. 

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от 

слогового чтения к чтению целыми словами, а также постепенного 

увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в процессе 

чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей 

выразительного чтения (чтение отдельных предложений с интонационным 

выделением знаков препинания на начальном этапе, жанровые требования и 

ограничения самого читаемого текста – лирическое стихотворение читается 

не так, как былина, а гимн – не так, как колыбельная песенка или прибаутка, 

и т.д. – и осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, 

логических ударений). 

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого 

объема. Умение находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также 

умение находить в словарях нужные словарные статьи и извлекать из них 

требуемую информацию в рамках выборочного чтения. 

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: 

в форме краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи 

собственных впечатлений, передачи жизненных наблюдений и впечатлений; 

в форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного 

места в тексте). Освоение особенностей диалогического общения: умение 

слушать высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение 

(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. 
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Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого 

этикета и воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре 

стороне. 

Письмо (культура письменной речи.) Различение видов текста (текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и их практическое 

освоение в форме мини-сочинений; краткие сочинения по личным 

наблюдениям и впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; 

письменное составление аннотаций к отдельным произведениям и сборникам 

произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки 

(написание писем и поздравительных открыток, формулы вежливости). 

Работа с текстом художественного произведения. Анализ заголовка, 

анализ текста (через систему вопросов и заданий), определение его 

эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, главные 

переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции 

героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной 

песне, былине, гимне и т.д.). Определение особенностей построения текста, 

выявление средств художественной выразительности. Умение определить 

характер героя (через его словесный портрет, анализ поступков, речевое 

поведение, через авторский комментарий), проследить развитие характера 

героя во времени, сравнительный анализ поведения разных героев. 

Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в прозаических 

текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. В 

результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные 

линии; видеть разные     точки     зрения     или     позиции;     устанавливать     

причинно-следственные     связи     в развитии сюжета и в поведении героев; 

понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста; 

обнаруживать выразительные средства. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 

     Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, 

выделению в тексте отдельных частей, ключевых слов, составлению плана 

пересказа. 

Формирование библиографической культуры. Умение пользоваться 

аппаратом учебника (страницей «Содержание» или «Оглавление», системой 

условных обозначений), навыки работы с дополнительными текстами и 
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иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-произведении, о 

периодической печати, о справочной литературе. Систематическое 

использование словарями. Представление об алфавитном каталоге 

библиотеки. Практическое использование фондов школьной библиотеки в 

учебном процессе. Знакомство с книгой как с особым видом искусства, 

изучение ее элементов. 

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к 

самостоятельному чтению книг, расширению и углублению читательского 

кругозора, познавательных интересов. Развитие устойчивого и осознанного 

интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской книгой 

как явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, темами. 

Устное народное творчество. Широко используется как материал для 

обучения грамоте, родному языку и словесности. Систематизация знаний 

учащихся о малых 

фольклорных жанрах татарского народного творчества и понятия «устное 

народноетворчество».  

Формирование элементов литературоведческих 

представлений. Представление о фольклорных произведениях. Жанровое 

разнообразие фольклорных произведений (докучная сказка; сказки о 

животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: 

загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.). Представление о 

жанрах басни. (Басни – авторские произведения, укорененные в сказке о 

животных и в фольклорном мире ценностей.). Авторская литература: жанры 

рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. Особенности 

стихотворного текста (ритм, рифма). Различение рифмы и понимание 

содержательности каждого конкретного вида рифмы. Освоение понятий 

«тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя 

произведения. Практическое различение произведений разного жанрового 

характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое освоение 

представления о сюжете и о бродячих сюжетах. Представление о герое 

произведения, об авторе-рассказчике. Практическое различение в текстах и 

уяснение смысла использования средств художественной выразительности: 

олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, фигуры 

повтора. 
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Работа с текстами разных видов и жанров литературы. 

Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу 

авторских произведений. Понимание жанровых особенностей текста 

(волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная песенка, гимн и 

т.д.) Понимание разницы между художественным и научно-популярным 

текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу 

художественных или научно-популярных текстов. Понимание отличий 

прозаического и поэтического текстов. Умение реконструировать (с 

помощью учителя) позицию автора в любом авторском тексте, а также 

понимать переживания героя (или лирического героя) в лирическом 

стихотворении. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, 

живопись, прикладное искусство, скульптура, музыка). Представление о 

литературе как об одном из видов искусства (наряду с живописью, музыкой и 

т.д.). Сравнение особенностей мировосприятия писателя, живописца и 

композитора. Сравнение произведений, принадлежащих к разным видам 

искусства. 

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного 

произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать 

выразительно поэтический и прозаический    текст.    Умение    осознанно    

выбирать    интонацию,    темп    чтения    и    делать необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста. Умение рассматривать иллюстрации в 

учебнике, сравнивать их с художественными текстами. Практическое 

освоение малых фольклорных жанров (загадки, считалки, колыбельные 

песни), сочинение собственных текстов и инсценировка их с помощью 

выразительных средств (мимики, жестов, интонации). Способность устно и 

письменно (в виде высказываний и небольших сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества 

Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, 

заклички); народные сказки (докучные, сказки о животных, бытовые, 

волшебные); пословицы и поговорки. Авторские произведения, басни. 

Литературные авторские произведения. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–XX вв. (стихотворения, рассказы, волшебные 

сказки в стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы 
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(стихотворения, рассказы, сказки, сказочные повести). Произведения 

современной отечественной (с учетом многонациональности России) и 

зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная 

повесть). Разные виды книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (детские журналы). В результате 

обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена 

готовность школьников к получению дальнейшего образования на уровне 

основного общего образования и достигнут необходимый уровень их 

общекультурного и литературного развития. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 

«Литературное чтение на родном ( татарском) языке» 

для русскоязычных учащихся 

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на 

слух, понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать 

вопросы по содержанию прослушанного, определение последовательности 

событий. 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение 

текста вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, 

адресованные себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: удержание 

обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее содержанию и 

задавать   собственные  вопросы. 

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от 

слогового чтения к чтению целыми словами, а также постепенного 

увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в процессе 

чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей 

выразительного чтения. 

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого 

объема. Умение находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также 

умение находить в словарях нужные словарные статьи и извлекать из них 

требуемую информацию в рамках выборочного     чтения. 
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Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: 

в форме краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи 

собственных впечатлений, передачи жизненных наблюдений и впечатлений; 

в форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного 

места в тексте). Освоение особенностей диалогического общения: умение 

слушать высказывания собеседника и выражать к ним     свое     отношение 

(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. 

Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого 

этикета и воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре 

стороне. 

          Письмо.     Выполнение    письменных    упражнений    в    рабочей    

тетради;краткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; мини-

сочинения по иллюстрациям и рисункам художественных произведений; 

обучение культуре предметной и бытовой переписки (написание SMS-

сообщений, писем и поздравительных открыток, формулы вежливости). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание и 

обсуждение текста (через систему вопросов и заданий), понимание 

переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции 

героев и авторский вывод в рассказе, 

основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т.д. Определение 

особенностей построения текста, выявление средств художественной 

выразительности. Умение определять характер героя (через его словесный 

портрет, анализ поступков, речевое 

поведение, через авторский комментарий), проследить развитие характера 

героя во времени, сравнительный анализ поведения разных героев. 

Обнаружение (с помощью 

учителя)      авторской      позиции      в прозаических      текстах      и      направления       

авторских  переживаний в лирических текстах. В результате работы с текстом: 

умение выделять в тексте разные сюжетные  линии;  устанавливать причинно-

следственные  связи   в развитиисюжета и в поведении героев; понимать 

авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста; обнаруживать 

выразительные средства. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление 

содержания текста, выделение в тексте отдельных частей, ключевых слов, 

составление плана пересказа. 
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Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к 

самостоятельному чтению книг, расширению и углублению читательского 

кругозора, познавательных интересов. Развитие устойчивого и осознанного 

интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской книгой 

как явлением культуры. 

Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о 

малых фольклорных жанрах татарского народного творчества и понятия 

«устное народное творчество». Формирование представления о фольклорных 

произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных произведений 

(докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые 

фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и 

т.д.). Представление о жанрах басни. (Басни -авторские произведения, 

укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире ценностей.). Жанры 

рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. Особенности лирического 

произведения (ритм, рифма). Различение рифмы и понимание 

содержательности каждого конкретного вида рифмы. Освоение понятий 

«тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя 

произведения. Практическое различение произведений разного жанрового 

характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое освоение 

представления о сюжете. Представление о герое произведения, об авторе-

рассказчике. Практическое различение в текстах и уяснение смысла 

использования средств художественной выразительности: олицетворения, 

сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, фигуры повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. 

Определение принадлежности текста к фольклору или кругу авторских 

произведений. Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, 

докучная сказка, рассказ, колыбельная песенка, гимн и т.д.) Понимание 

разницы между художественным и научно-популярным текстами. Умение 

доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или 

научно-популярных текстов. Понимание отличий прозаического и 

поэтического текстов. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, 

живопись, прикладное искусство, скульптура, музыка). Представление о 

литературе как об одном из видов искусства (наряду с живописью, музыкой и 

т.д.). Общее и специфическое разных видов искусства. 
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Элементы творческой деятельности. Чтение художественного 

произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать 

выразительно поэтический и прозаический текст. Умение осознанно 

выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста. Умение работать с иллюстрациями в 

учебнике, сравнивать их с художественными текстами. Способность устно и 

письменно (в виде высказываний и небольших сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества 

Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, 

заклички); народные сказки (докучные, сказки о животных, бытовые, 

волшебные); пословицы и поговорки. Авторские произведения, басни. 

Литературные авторские произведения. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX – XX вв. (стихотворения, рассказы, 

волшебные сказки в стихах, повесть). Произведения классиков детской 

литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные повести). 

Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности   

России)   и   зарубежной   литературы   (стихотворения,   рассказы, сказки, 

сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (детские журналы). В результате 

обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена 

готовность школьников к получению дальнейшего образования на уровне 

основного общего образования и достигнут необходимый уровень их 

общекультурного   и литературного    развития. 
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1.2.3.7.  Родной (татарский) язык 

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

сформулированы следующие требования к освоению учебного предмета «Родной язык»: 

• воспитание патриотизма к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального (татарского) народа России; осознание своей этнической 

принадлежности; знание истории, языка, культуры своего народа, своего края и России; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, осознанному выбору 

профессии на основе формирования уважительного отношения к труду; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной жизни; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к окружающим, готовности и способности вести диалог с ними и достигать в нем 
взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения социальной жизни; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни с учетом региональных и этнокультурных 
особенностей; 

• формирование нравственных чувств и поведения, осознанного и 

ответственного отношения к своим поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении с окружающими 

в образовательной и общественно-полезной деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование основ экологической культуры; 

• осознание значения семейных ценностей, формирование и развитие 
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

• развитие эстетической культуры через освоение художественного наследия 

татарского народа и других народов России и мира. 

Предметные результаты с учетом общих требований Стандарта и специфики учебного 

предмета «Родной (татарский) язык» должны обеспечивать: 

• совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих 

эффективное овладение учебным предметом «Родной (татарский) язык» и взаимодействие с 

окружающими в ситуациях формального и неформального межэтнического и 

межкультурного общения; 

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

• систематизация научных знаний о языке, осознание взаимосвязи его уровней, 

освоение базовых понятий лингвистики; 

• формирование и развитие навыков проведения различных видов анализа слова: 
фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста; 

• овладение основными нормами литературного родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
нормами татарского речевого этикета, приобретение опыта их использования в устной и 

письменной речевой практике; 

• формирование ответственности за языковую как общечеловеческую ценность. 
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Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 5-9 классы 

«Речевое общение. Речевая деятельность» Выпускник научится: 

• понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка как 

средства межнационального общения; 

• различать смысл понятий: устная и письменная речь, монолог, диалог, 

ситуация общения; 

• различать основные признаки разговорной речи; 

• определить особенности научного, публицистического, официально-делового 
стилей; 

• выделить признаки текста и его различных типов; 

• соблюдать основные нормы татарского литературного языка, нормы 
татарского речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать разговорную речь и различные стили; 

• определять тему и основную мысль текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение непонятных слов. 

 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

Выпускник научится: 

• сделать фонетический разбор слова; 

• осознать важность сохранения орфоэпических норм татарского языка при 

общении; 

• научиться находить и правильно использовать в соответствующих ситуациях 

найденную в орфоэпических словарях и других справочниках информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделить основные выразительные средства фонетики; 

• выразительно читать тексты из прозы и поэзии; 

• находить и грамотно использовать в мультимедийной форме необходимую 

информацию из орфоэпических словарей и справочников. 

«Морфемика и словообразование» 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы; 

• определить основные способы словообразования; 

• уметь образовывать новые слова из заданного; 

• изучая морфемику и словообразования, грамотно писать, определять части 

речи и члены предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• увидеть смысловую связь между однокоренными словами; 

• понимать значимость частей словообразования как одного из изобразительно-

выразительных средств художественной речи; 

• уметь находить нужную информацию из словарей и справочников по 

словообразованию; 

• уделять внимание этимологической стороне слова при объяснении 
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правописания и лексического значения слова. 

«Лексикология и фразеология» 

Выпускник научится: 

• провести лексический анализ слова; 

• объединять слова в тематические группы; 

• подбирать синонимы и антонимы; 

• распознавать фразеологические обороты; 

• придерживаться лексических норм при устной и письменной речи; 

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средство устранения неоправданного повтора; 

• наблюдать за использованием переносных значений слов в устных и 

письменных текстах (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, 

синонимов, антонимов, фразеологизмов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сделать общую классификацию словарного запаса; 

• различать лексическую и грамматическую значения слова; 

• опознавать различных омонимов; 

• оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

• опознавать лексико-фразеологические средства в публицистических и 
художественных текстах, знать лексические средства, используемые в научном и деловом 
стилях; 

• находить из различных лексических словарей (толковых, синонимов, 

антонимов, фразеологизмов, иностранных языков) и мультимедийных средств необходимую 

информацию. 

«Морфология» 

Выпускник научится: 

• различать части речи татарского языка; 

• определить морфологические признаки слов; 

• использовать различные формы частей речи в рамках норм современного 

татарского литературного языка; 

• применять знания и умения по морфологии на практике правописания и 

проведения различных видов анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• исследовать словарный запас морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать морфологические единицы в публицистических и художественных 

текстах, знать морфологические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

• находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных 

средств по морфологии. 

«Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• опознавать словосочетания и предложения и их виды; 

• исследовать состав, значение, особенности употребления словосочетаний и 
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предложений; 

• употреблять различные синтаксические формы частей речи в рамках 

современного татарского литературного языка; 

• уметь использовать знания и навыки по синтаксису и в других видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать синтаксические средства в публицистических и художественных 

текстах, знать синтаксические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

• провести функционально-стилистический анализ синтаксических конструкций, 

использование различных синтаксических конструкций как средств усиления 

выразительности речи. 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• соблюдать в письме орфографические и пунктуационные нормы; 

• найти и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• найти и пользоваться в письме необходимой информацией из 

орфографических словарей и справочников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать важности сохранения в речи орфографических и пунктуационных 

норм; 

• находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных 

средств и грамотно использовать их в письме. 

«Стилистика» 

Выпускник научится: 

• определять функциональные стили, выделив их жанровые особенности; 

• выступать перед аудиторией, определив тему, цель и задачи своего 

выступления; 

• выбирать языковые средства с учетом возрастных, психологических 

особенностей и соответствия темы уровню знаний слушателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять особенности устной и письменной речи; 

• работать с текстами в различных стилях и жанрах; 

• переводить различные тексты с татарского языка на русский, учитывая нормы 

устной и письменной речи. 

«Язык и культура» 

Выпускник научится: 

• распознать языковые единицы с национально-культурным компонентом на 

примерах устного народного творчества, исторических и художественных произведений; 

• находить примеры подтверждающие мысль о том, что изучение языка 
помогает лучше знать историю и культуру страны; 

• грамотно пользоваться правилами культуры татарской разговорной речи в 

повседневной жизни: в учебе и во внеклассных мероприятиях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• показать тесную связь языка с культурой и историей народа через 

определенные примеры; 
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• сравнивать нормы культуры татарской речи с правилами культуры речи других 

народов, живущих в России. 

 Родная (татарская) литература 

Результатами освоения является овладение учащимися знаниями, формирующими их 

мировоззрение, духовно-нравственные качества и эстетический вкус; овладение умениями, 
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире; использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина 
полиэтнического, поликонфессионального государства; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; умение читать и понять суть художественного произведения, 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора, фольклора 

народов России и всего мира; владение элементарной литературоведческой терминологией; 
владение навыками сопоставления произведений татарской литературы с произведениями 

литератур других народов и этносов; владение монологической и диалогической речью; 
умение вступать в речевое общение; участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение); создание письменных высказываний; 
использование приобретенных знаний и умений за рамками учебного процесса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Личностные 

результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: любовь и уважение Отечеству, 
чувство гордости за свою Родину, знание истории языка, культуры родного края, основ 

культурного наследия Татарстана, народов России и всего человечества, усвоение 
гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества, 

воспитание чувства долга и ответственности перед Родиной; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего культурное, социальное, духовное 
многообразие явлений; 
 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; культурным, 
языковым, религиозным ценностям народов России и всего мира; 

• формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом познавательных интересов; 

• самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своих учебных 
достижений, поведения, черт своей личности, своего эмоционального состояния; соблюдение 

норм поведения в социуме; владение умениями совместной деятельности в полиэтническом 
коллективе; оценка своей деятельности с точки зрения нравственных норм и эстетических 

ценностей; использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина 
полиэтнического, поликонфессионального государства; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом религиозных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 
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• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 
во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи и общества, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

• развитие эстетического осознания через освоение художественного и культурного 
наследия народов Татарстана, России и всего мира. 

Метапредметные результаты изучения татарской литературы в инокультурной 
среде: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижений целей; соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
 

• умение читать и понять суть художественного произведения, осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения 
своих чувств, мыслей, потребностей; 

• умение строить связанное речевое высказывание в зависимости от типа 
коммуникации и ситуации; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников на уровне основного общего образования по 
татарской литературе выражается в следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора, 
фольклора народов России и всего мира; татарской классической и современной 

литературы, литературных взаимосвязей и взаимовлияний; 

• осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров; проведение 

смыслового анализа текста; использование различных видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при обсуждении 
художественного произведения; 

• умение пересказать содержание прозаического произведения или отрывка, используя 
цитаты из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

• умение устанавливать связи между фольклорными и художественными 
произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия); 
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• владение навыками сопоставления произведений татарской литературы с 
произведениями литератур других народов и этносов самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для самостоятельного анализа; 

• владение монологической и диалогической речью; умение вступать в речевое 
общение; участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение); создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 
прочитанную информацию; 

• использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения; использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 
словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование приобретенных знаний и умений за рамками учебного процесса, то 
есть в практической деятельности и повседневной жизни. 

   Родной (русский) язык. Родная (русская) литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 
обеспечивать: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 
как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание  взаимосвязи  языка,  культуры и  истории  народа,  говорящего 

на нѐм: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 
современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 
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осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 
языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 
правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 
суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 
художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально- 

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 
пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 
более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в 

развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов 
(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание   
слов,   заимствованных   русским   языком   из   языков   народов   России   и   мира; 

       общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 
значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов 
с национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 
диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 
внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 



281 

 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 
пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 
для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 
чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом еѐ соответствия основными 

нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять 
их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 
деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-
мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских 
отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических 
формах имѐн существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 
речи и стилями речи; 
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различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов 
с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

употребление слов с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 
предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим 
значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном 

стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание 
частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учѐтом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен 

существительных; сложных существительных; имѐн собственных (географических 

названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных 
несклоняемых имѐн существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; 

названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 
существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 
существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 
числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм 
глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 

сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных 
частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование 
определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 
употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 
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построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 
предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 
различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом 

вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учѐтом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 
грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы 

«он»; 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приѐмов‚ помогающих 
противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 
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использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 
значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 
речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 
фактический материал по определѐнному признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 
определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический 

план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 
(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 
примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, 
схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 
извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 
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умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 
видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 
собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки; 

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение; 

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 
доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 
демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 
оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, 
слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 
текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных 
позиций; 

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 
оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

2.2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 
(ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК»  

Структура программы отражает основную направленность татарского 
языка на формирование и развитие коммуникативной, лингвистической и 
культуроведческой компетенций. В ней имеются три содержательные линии, 
обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание,    направленное   на   формирование   и   развитие    
коммуникативной компетенции; 

• содержание,    направленное    на    формирование    и    развитие    
лингвистической компетенции; 

• содержание,   направленное   на   формирование   и   развитие   
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культуроведческой компетенции. 
Первая содержательная линия представлена в разделах «Речевое 

общение», «Речевая деятельность», «Функциональные разновидности языка», 
«Культура речи». 

Вторая содержательная линия включает разделы «Фонетика», 
«Орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 
фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Орфография и пунктуация», 
«Стилистика». 

Третья содержательная линия представлена в разделе «Язык и культура», 
в котором изучаются отражение в языке культуры и истории татарского народа, 
его место и связь с другими народами, живущими в России; нормы и 
особенности татарской разговорной речи; татарский речевой этикет. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие 

коммуникативной 

компетенции 

Речевое общение. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное, 
устное и письменное, диалогическое и монологическое и их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная, 
официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее компоненты: участники и 
обстоятельства, речевого общения; личное и неличное, официальное и 
неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами 
речевого поведения в типичных учебных ситуациях и во внеклассной работе. 

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как 
достижение прогнозируемого результата. 

Речевая деятельность. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности и их особенности. 

Чтение: культура работы с книгой и другими источниками информации, 
включая СМИ и ресурсы Интернет, приемы работы с ними. Овладение 
различными видами чтения. 

Аудирование: понимание коммуникативных целей говорящего, 
понимание на слух различных текстов, установление смысловых частей текста 
и определение их связей. 
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Говорение. 

Продуцирование устных монологических высказываний на различные 
темы. Участие в диалогах. 

Письмо. 

Умение передавать содержание прослушанного или прочитанного текста 
в письменной форме. Создание собственных письменных высказываний на 
различные темы. Написание сочинений, отзывов и рецензий. 

Текст как продукт речевой деятельности. Его смысловая и 

композиционная целостность. Тема, основная мысль текста. Различные 
функциональные типы речи: описание, повествование, рассуждение. Анализ 
текста (его темы, основной мысли, принадлежности определенному стилю). 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, 

функциональные стили и их жанры. 

Культура речи. 

Понятие о культуре речи, основные ее составляющие. 

Содержание, обеспечивающее формирование и 

развитие лингвистической (языковедческой) 

компетенции 

Фонетика. Орфоэпия. 

Фонетика как раздел науки о языке. Гласные и согласные звуки. Слог. 

Ударение. 

Орфоэпия как раздел науки о языке. Допустимые варианты произношения 
и ударения. Фонетический анализ слов. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

Графика. 

Графика как раздел науки о языке. Звуки и 
буквы. Соотношение звука и буквы. Знание 

алфавита. 

Морфемика и словообразование. 

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Корень слова. 
Однокоренные слова. Особенности словообразования различных частей речи. 

Основные способы образования слов: образование слов с помощью морфем; 
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сложение как способ словообразования; переход слова из одной части речи в 
другую как один из способов образования слов и т.д. 

Усвоение морфемы как минимальной значимой единицы языка, ее 
значение в образовании новых слов и форм. 

Определение способов образования слов. 

Использование различных словарей (словообразовательных, 
этимологических). 

Лексикология и фразеология. 

Лексикология    как    раздел    науки    о    языке.    Слово     –    основная    единица    
языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значения слова. 

Толковый словарь татарского языка. 

Синонимы,     антонимы     и     омонимы     родного     языка.     Словари     
синонимов и  антонимов. 

Исконно татарские и заимствованные слова. 

Общеупотребительная лексика и лексика 

ограниченного употребления. 

Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы, сленг. 

Активная и пассивная лексика. Устаревшие слова и неологизмы. 
Неологизмы. 

Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологизмы. Словарь 
фразеологизмов. 

Употребление слова в точном соответствии с его лексическим значением. 

Лексический анализ слова. 

Использование различных словарей. 

Морфология. 

Морфология как раздел науки о языке. 

Система частей речи в татарском языке. Принципы выделения частей 

речи. 

Самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, 
наречие, имя числительное, местоимение, глагол, звукоподражательные слова. 

Предикативные слова. 



289 

 

Модальные части речи: частицы, междометия, модальные слова. 

Служебные части речи: предлоги и союзы. 

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его 
лексико- грамматическому значению, морфологическим и 

синтаксическим признакам. 

Морфологический анализ частей речи. 

Синтаксис. 

Синтаксис как раздел науки о языке. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Основные виды словосочетаний, типы связи главного и зависимого слова 
в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Главные и второстепенные члены предложения, способы их выражения. 
Однородные члены предложения. Предложения с обособленными членами. 

Виды простого предложения: односоставные и двусоставные 
предложения, распространенные и нераспространенные, полные и неполные, 

утвердительные и отрицательные предложения. 

Виды сложных предложений: сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения. 

Союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Виды сложноподчиненных предложений по структуре и значению. 

Прямая и косвенная речь. 

Синтаксический анализ различным словосочетаниям и предложениям, 

правильное использование их в речи. Использование синтаксической 
синонимии для усиления выразительности речи. 

Орфография и пунктуация. 

Орфография как система правил правописания. Правописание гласных и 

согласных, употребление ъ и ь. Слитное, дефисное и раздельное 
написание слов. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 
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Использование орфографических словарей. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания, их функции. 

Знаки препинания в простых и сложных предложениях. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью, диалогах и при 
цитатах. 

Развитие на уроках родного языка орфографических и пунктуационных 
способностей учащихся. Осознание их важности при устной и письменной 

речи. 

Употребление орфографических словарей и другой справочной 
литературы при развитии орфографических и пунктуационных способностей 
учащихся. 

Стилистика. 

Стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, 
художественный, публицистический) и их особенности. 

Умение выступать перед аудиторией: выбор темы, определение цели и 

задач; учет круга интересов слушателей при выборе выразительных средств. 

Особенности устной и письменной речи. 

Работа с текстами разных жанров и стилей. 

Перевод текстов с татарского языка на русский. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие 

культуроведческой   компетенции 

Язык и культура. Отражение в языке культуры и истории татарского 
народа, его место и связь с другими народами, живущими в России. 

Нормы и особенности татарской разговорной речи. 

Татарский речевой этикет. 

Выявление национально-культурных единиц родного языка в 
произведениях   фольклора,    в    художественной    литературе    и    исторических    

текстах,    объяснение их   значений посредством   лингвистических словарей. 

Использование норм татарской разговорной речи в повседневной жизни: 
в учебе и во внеклассной работе. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Родная (татарская) литература» 

Содержание учебного предмета по татарской литературе включает в себя 

указание литературных произведений и их авторов. Также в программе 

присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические 

объединения произведений, группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен список 

теоретических понятий, подлежащих освоению на уровне основного общего 

образования. 

Устное народное творчество. От фольклора к авторским 

произведениям . 

Фольклор. Малые жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, 

частушки, считалки, мэзэки (своеобразный вид анекдотов). Колыбельные. 

Прослушивание колыбельных песен. 

Теория литературы: фольклор, устное народное творчество. 

Татарские народные сказки. Разделение сказок на три группы: бытовые, 

волшебные, сказки о животных. Народная сказка на бытовую тему «Үги кыз»/ 

«Падчерица». Взаимоотношения в семье. Проблема сирот. Трудолюбие. 

«Хҽйлҽкҽр тҿлке»/ «Хитрая лиса» – сказка о животных. 

Чтение на выбор: «Солдат балтасы»/ «Солдатский топор», Теория 

литературы: фантастические элементы, поэтика сказок (без названия 

термина), сказка как жанр, виды сказок, композиция сказок, сравнения, 

повторы, начало, конец, кульминация сказок, гипербола, эпитет, 

вариативность сказок. 

Басни. Сравнение с народным творчеством. Сходства и различия. Басни 

Г.Тукая, А.Исхака,   И.Крылова   (в   переводе),   Г.Шамукова.   Выразительное   

чтение   басен. Композиция басен. Сюжет басен. Мораль. Аллегория. Теория 

литературы: жанр басни, иносказание, аллегория, мораль. Персонажи басен. 

Возникновение народных песен. Виды песен. Прослушивание народных 

песен в исполнении легендарных певцов как Рашит Вагапов и Ильгам Шакиров. 

Ознакомление с их творчеством. Виды народных песен: обрядовые, хороводы, 

исторические. Пословицы и поговорки о песнях. Роль песни в жизни людей 
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Риваять / Предание. Особенности жанра. Чтение предания «Болгар 

каласының корылуы турында» / «О построении города Булгар», «Сихерче кыз» 

/ «Колдунья». Беседа по картинам Эдварда Турнерелли «Казан кальгасы» / 

«Казанская кальга». Теория литературы: риваять. 

Легенда. Особенности жанра. «Ярканат ничек итеп дҿньяны коткарган» / «Как 

летучая мышь спасла мир?», «Зҿһрҽ йолдыз» / «Венера». 

Теория литературы: легенда. 

Исторические песни про период Казанского ханства. «Сҿембикҽ китеп 

бара…» / «Сююмбике уплывает…», «Тоткын Сҿембикҽ җыры» / «Песня 

пленницы Сююмбики». Прослушивание песни в исполнении Венеры Ганиевой 

«Кайт, Сҿембикҽ!» / «Возвращайся, Сююмбике!». Сведения об артистке. Беседа 

по картине Ф.Халикова «Казан 

ханлыгы   чорында   Кремль»   /   «Кремль   в   эпоху   Казанского   ханства».   

Сравнение исторических фактов. Выявление мотивов песен. 

Пословицы народов мира. 

Эпос-дастаны. «Җик Мҽргҽн» / «Жик Мэргэн». Борьба народа за 

независимость. 

Теория литературы: историческая песня, эпос-дастан, дастан, 

пословицы, поговорки. 

Жанр баита (былина, историческая песня, преимущественно на 

трагические темы). Виды баита. «Сҿембикҽ бҽете» / «Баит о Сююмбике», 

«Ялкау хатын бҽете» / «Баит о ленивой жене», «Рус-француз сугышы бҽете» / 

«Баит о Русско-французской войне». Новые, придуманные, написанные в наше 

время баиты». Исторические, сатирические, трагические баиты. 

Теория литературы: баит, виды баитов. 

Мунаджаты (молитва, религиозный гимн). Мунаджаты как лирический 

жанр. Мунаджат - монолог. Монолог с Аллахом. Древние мунаджаты. 

Современные мунаджаты. Сходства и различия. 

Теория литературы: мунаджат, тематические группы мунаджатов. 

От устного народного творчества к письменному наследию 
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Истоки и история возникновения татарской литературы. Принципы 

разделения тюрко-татарской литературы на этапы. Культурологическая справка 

о тюрках. Влияние устного народного творчества на письменную литературу. 

Возникновение письменности. Первые письменные источники. Руническая 

письменность. М.Кашгари. «Диване лҿгат эт-тҿрк» / «Словарь тюркских 

наречий». Возникновение жанра элегии. Оды и элегии в татарской литературе. 

Творчества А.Ясави и С.Бакыргани. Дастан Золотоордынского периода 

«Идегҽй». 

Теория литературы: трагедия. 

Творчество писателя XVII века Мавлы Кулыя. Хикметы. Суфийская 

литература. Турекменский поэт Махтумколый Фираги. Его газели в переводе 

Р.Миннуллина. Философия древнего поэта. 

Средневековая литература (включая литературу XVII,    XVIII, XIX вв.) 

Справка о поэте Кул Гали. О поэме «Кыйссаи Йосыф»/ «Сказание о 

Юсуфе». Чтение отрывка. Краткий сюжет поэмы. Значение поэмы для 

татарского народа. 

Каюм Насыри. Знакомство с биографией, творчеством. Чтение 

небольших рассказов писателя (хикаят): «Патша белҽн карт» / «Падишах и 

Старик». Чтение произведения «Ҽбүгалисина» / «Авиценна». Сравнение 

поступков главных героев-близнецов. Беседа о роли, значения знаний. 

Виртуальная экскурсия в музей им. К.Насыри. 

Теория литературы, ящичная композиция, «воспитательные» рассказы. 

Сайф Сараи. Биография поэта. Чтение отрывков из поэмы «Сҿһҽйл вҽ 

Гҿлдерсен» / «Сухаел и Гульдерсен». Поэма о любви. Восточные любовные 

сюжеты. Трагедия. 

«Мҽҗмугыль-хикҽят» / «Мажмугыль-хикаят». Восточный сюжет про 

падишаха и вэзира. Любовная линия. 

Теория литературы: Жанр хикаята. 

Габдрахим Утыз Имяни. Биография. Чтение отрывка из произведения 

«Гыйлемнең ҿстенлеге турында» / «Превосходства знаний», «Сҽүдҽ 
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тҽртиплҽре» / «Правила для продавца», «Татулык турында» / «О дружбе». 

Беседа о честности, воспитание нравственности с молодого возраста. 

Сайади. Отрывки из «Дастан Бабахан» / «Бабахана дастан». Любовная 

линия в дастане. Сюжет любви Тахира и Зухры. Портрет героев. 

Теория литературы: портрет, преемственность Восточной поэзии, 

стих газель, сведения о стихотворной системе газели. Традиционная тема 

газели. 

Краткий обзор литературы XVIII в. Биография Тазетдина Ялчыгула. 

Сведения о произведении «Рисалҽи Газизҽ» / «Трактат Газизы». 

Габделжаббар Кандалый. Биография поэта. Чтение стихотворения 

«Мулла белҽн абыстай» / «Мулла и абыстай». Выражение собственного мнения 

к поступкам муллы. Сравнение описанного с сегодняшними религиозными 

ритуалами. Воспитание толерантности. Чтение хикаята «Кыйссаи Ибраһим 

Ҽдһҽм» / «Киссаи Ибрагим Адгам». Идея человеческой независимости. 

Гуманистические ценности в мире. Уважение к человеку труда. Афоризмы 

Кандалыя. Заучивание наизусть афоризмов. 

Теория литературы: сатира, юмор, афоризм 

Краткий обзор литературы XIX в. Жизненный путь и творчество 

Акмуллы. Акмулла - поэт трех народов: татар, башкир, казах. Афоризмы 

Акмуллы. Философия Акмуллы. Отрывки из элегии «Дамелла Шиһабетдин 

хҽзрҽт мҽрсиясе» / «Некролог Шигабуддина-хазрат». Поэма М.Аглямова 

«Акмулла арбасы» / «Арба Акмуллы». 

Теория литературы: жанр марсии (элегия, стихотворение, посвященное 

чьей-то памяти). 

Краткий обзор литературы XIX века. Обзор поэзии. Чтение афоризмов из 

стихов поэтов А.Каргалыя, Х.Салихова, Г. Кандалыя, Г.Чокрыя, Акмуллы, 

Г.Самитовой. Проникновение в философию поэтов. Обзор прозы 2 половины 

XIX века. Просветительский реализм. 

Теория литературы: просветительский реализм. 

Муса Акъегетзадэ. Биография писателя. Чтение романа «Хисаметдин 

менла». Проблема героя времени. Служение татарскому народу. 

Просветительские идеи. 
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Захир Бигиев. Биография писателя. Чтение романа «Ҿлүф, яки Гүзҽл кыз 

Хҽдичҽ» / «Тысячи, или Красавица Хадича». Первый детективный роман в 

татарской литературе Теория литературы: ящичная композиция, обрамленная 

повесть. 

Развитие жанра драмы 

XIX век 

Габдрахман Ильяси. Первый татарский драматург. Биография писателя. 

Чтение пьесы «Бичара кыз» / «»Бедная девушка». Простой сюжет. Идея 

независимости женщины в семье. 

XX век 

Галиасгар Камал. Биография драматурга. Чтение комедии «Беренче 

театр» / «Первый театр». Противостояние рождению театра. Юмор. Сатира. 

Образ Хамзи бая. 

Теория литературы: комедия, трагикомедия. 

Шариф Хусаинов. Биография драматурга. Чтение драмы «Ҽниемнең ак 

күлмҽге (Ҽни килде)» «Белое платье матери (Мама приехала)». 

Взаимоотношения между матерью и многочисленными ее детьми. Обязанности 

и права детей перед родителями. Проблема одиноких, старых, беспомощных 

родителей. Душевная чистота персонажей. Антигерои. Прослушивание песни в 

исполнении И.Шакирова «Кичер мине, ҽнкҽй» / «Прости меня, мама». Беседа на 

тему «Ана образы» / «Образ матери». Сочинение. 

Мирхайдар Файзи. Биография драматурга. Чтение и обсуждение драмы 

«Галиябану». Нахождение ответа на вопрос «В чем трагизм Галиябану?» 

Прослушивание песни «Галиябану» в исполнении Хайдара Бигичева. Сведения 

об артисте, об одноименном конкурсе. Виртуальная экскурсия в музей 

М.Файзи. 

Туфан Миннуллин. Биография драматурга. Чтение и обсуждение драмы 

«Моңлы бер җыр» / «Грустная песня». Воспроизведение героизма М.Джалиля. 

Литература начала XX века, 20-30 годов XX века . 
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Габдулла Тукай. Биография поэта. Знакомые из начальных классов стихи 

поэта для детей. Чтение поэмы «Су анасы» / «Водяная». Развитие речи по 

картине «Водяная» 

М.Сахипгараева или др. Прослушивание либретто (отрывок) из балета «Алтын 

тарак». Виртуальная экскурсия в музей Г.Тукая в деревне Нов.Кырлай. 

Теория литературы: поэма-сказка, рифма, ритм. 

Габдулла Тукай. Дополнительные сведения из биографии поэта. Чтение 

стихотворения «Туган авыл» / «Родная деревня». Прослушивание одноименной 

песни. Виртуальная экскурсия в музей «Азбуки» в г.Арске. Чтение поэмы-

сказки «Шүрҽле» / «Шурале». Сравнение авторского произведения с устным 

народным творчеством. Пейзаж. Образы Былтыра и Шурале. Ум и смекалка 

деревенского молодого человека. Сведения о знаменитом балете Ф.Яруллина 

«Шурале». 

Теория литературы: жанр поэмы, поэма-сказка (повторение), балет, 

либретто (повторение). 

Габдулла Тукай. Биография поэта с дополнениями. Чтение и обсуждение 

очерка «Моңсу хатирҽ» / «Грустное воспоминание». Беседа по картинам 

Х.Казакова «Кечкенҽ Тукай» / «Маленький Тукай», Выразительное чтение, 

чтение наизусть стихотворения Тукая «Милли моңнар» / «Национальные 

мелодии». Прослушивание песни «Ҽллүки» / «Альлуки» по мотивам этого 

стихотворения. «Шагыйрь» / «Поэт». Цена поэта. Музей Тукая в Казани. 

Габдулла Тукай. Биография Казанского периода жизни и творчества. 

Чтение стихотворения «Пар ат» / «Пара лошадей». «Бер татар шагыйренең 

сүзлҽре» / «Слова одного татарского поэта» Роль поэта. Борьба словом. 

Прослушивание песни «Пар ат» / «Пара лошадей». Проектная работа. 

Теория литературы: строение стиха, стихотворная система аруза, стих 

верлибр. Жанры лирики, Любовная, философская, пейзажная, гражданская 

лирика. Лирический герой. 

Габдулла Тукай. Литературное наследие поэта. Чтение и анализ 

стихотворения «Ана догасы» / «Молитва матери». Взаимоотношения между 

матерью и ребенком. Зиннур Мансуров. Чтение материала «Тукайның татар 

кодексы» / «Татарский кодекс Тукая». Свод афоризмов поэта. Место человека в 

жизни, права и обязанности. Галимзян Ибрагимов. Биография писателя. Чтение 
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рассказа «Яз башы» / «Начало весны». Природа в тексте. Художественные 

приемы писателя в создании образа природы. 

Теория литературы: жанр рассказа, образ, пейзаж. 

Галимзян Ибрагимов. Чтение произведения «Табигать балалары» / «Дети 

природы». Ода труду. Субботники. Их значение в жизни крестьян. 

Прослушивание песни «Ҿмҽ» / «Субботник». Рассматривание картин про 

субботники.Пейзаж.А.Пластов «Печҽн ҿсте" 

Галимзян Ибрагимов. Чтение и анализ рассказа «Алмачуар» / «Чубарый». 

Психологизм. Цена обещанного. Любовь к лошадям. Воспитание твердого 

татарского национального характера. 

Галимзян Ибрагимов. Повторение и добавление новых сведений в 

биографию писателя. Чтение и обсуждение рассказа «Сҿю – сҽгадҽт» / «Любовь 

– это счастье». Афоризмы знаменитых личностей о любви. 

Фатих Амирхан. Чтение и анализ повести «Хҽят» / «Хаят». О прекрасных 

взаимоотношениях семей русского и татарского народов. Соблюдение 

национальных традиций. 

Муса Джалиль. Биография поэта. Чтение отрывков из произведения 

«Алтынчҽч» / «Золотоволосая». Прослушивание арии Тугзака из либретто. 

Справка об артисте Мунире Булатовой. 

Теория литературы: либретто, ария, строфа. Гаяз Исхаки. Чтение и 

обсуждение рассказа «Кҽҗүл читек» / «Сапоги из козьей кожи». Передача 

детской психологии. Религиозные праздники в жизни человека. 

Мазит Гафури. Биография поэта. Виртуальная экскурсия в музейный дом 

поэта в Уфе. Чтение стихотворений «Ана» / «Мать», «Ана теле» / 

«Материнский язык». Чтениестихотворения М.Гафури и Р.Валиева «Урман» / 

«Лес». Сравнение содержаний. Определение мотивов. У М.Гафури – это 

пейзаж, а у Р.Валиева – человеский фактор, проблема сохранения леса. 

Прослушивание песни в исполнении И.Шакирова или Х.Бигичева «Урманнарга 

керсҽм» / «Зайду я в лес». Сочинение по картине И.Шишкина «Сосны, 

освещенные солнцем». 

Хади Такташ. Биография поэта. Чтение стихотворений «Мокамай», 

«Иптҽшлҽр» / «Друзья».Беседа   по   прочитанным   произведениям:   о   

необходимости   достойного воспитания с младенчества, о дружбе. Теория 
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литературы: лирический герой. Хади Такташ. Поэма «Алсу». Поэма о красоте, 

о молодости. Образ Алсу 

Теория литературы: пейзаж (повтор). Ибрагим Гази. Биография 

писателя. Чтение отрывков из трилогии «Онытылмас еллар» / «Незабываемые 

годы». Трудности военных лет. Проблема голода. 

Шариф Камал. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Буранда» / «В 

метель». Сложные отношения между сыном и матерью. Выполнение 

последнего долга перед матерью. Поздняя встреча. 

Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет 

Муса Джалиль. Чтение и обсуждение стихотворений «Кызыл ромашка» / 

«Красная ромашка», «Җырларым» / «Мои песни», «Бүрелҽр» / «Волки». 

Развитие речи по картине Хариса Якупова «Хҿкем алдыннан» / «Перед 

казнью». Справка о художнике Х.Якупове. 

Теория литературы: жанр баллады. 

Муса Джалиль. Чтение стихотворений «Имҽн» /« Дуб», «Чҽчҽклҽр» / 

«Цветы». Образ Дуба. Размышления о жизни после смерти в памяти людей. 

Никто не забыт, ничто не забыто. 

Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихов «Кыр казы» / «Дикий гусь», 

«Ватаным ҿчен» / «За Родину». 

Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихотворения «Бездҽ - яздыр…» 

/ «У нас, наверно, уже весна…». Передача ностальгии по Родине. 

Гадель Кутуй. Рассказ «Рҽссам» / «Художник». Отношение солдат к картине. 

Образы матери и ребенка в картине. 

Ибрагим Гази. Биография писателя. Рассказ «Йолдызлы малай» / 

«Мальчик со звездой». О зверствах фашистов. Состояние мальчика перед 

смертью. Сибгат Хаким. Биография поэта. Чтение и анализ стихотворения 

«Колын» / «Жеребенок». Виртуальная экскурсия в музей С.Хакима в деревне 

Кулле Киме. Сибгат Хаким. Поэма «Бакчачылар» / «Садоводы». Вклад сельчан 

в победу. Тяжелые трудовые будни тыла. 

Фатих Хусни. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Чыбыркы» / 

«Кнут». Проблема выбора специальности в жизни. Проблема отцов и детей. 
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Детская психология. Наби Даули. Биография писателя. Чтение и анализ 

стихотворения «Бҽхет кайда була?» / «Где находится счастье?». Воспитание 

трудолюбия, старания. Наби Даули. «Дошманнан үч алыгыз» / «Отомстите 

врагу». 

Шайхи Маннур. Биография писателя. Чтение стихотворений «Саубуллашу 

җыры» / «Прощальная песня»Теория литературы: инверсия. 

     Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение отрывков из романа 

«Фронтовиклар» / «Фронтовики». Трудности послевоенной жизни в 

деревне. Учеба. Фронтовики в школе. Прослушивание песен «Укытучыма» 

/ «Учителю», «Вы – самый лучший человек!» / «Сез – иң гүзҽл кеше 

икҽнсез!». 

Шаукат Галиев. Биография поэта. Чтение стихотворений «Аталы-уллы 

солдатлар» / «Отец-сын солдаты», «Солдатта булган дилҽр» / «Говорят, что он 

был солдатом». Размышления о том, что защита Родины – святой долг 

мужчины. 

Амирхан Еники. Биография писателя. Рассказ «Кем җырлады?» / «Кто пел?» 

Трагизм. 

Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение отрывков из повести 

«Без – кырык беренче ел балалары» / «Мы – дети сорок первого». Трудности 

военных и послевоенных лет. Голод, холод, унижения. Особый язык, стиль 

писателя. Юмор в повести. Музей М.Магдеева в селе Губерчак. 

Теория литературы: жанр повести, автобиографическая повесть, 

тропы, метонимия. 

Ф.Яруллин. Чтение и анализ сказки «Зҽңгҽр күлдҽ ай коена» / «В голубом 

озере Луна купается». 

Туфан Миннуллин. Биография драматурга. Драма «Монда тудык, монда үстек» 

/ «Здесь родились, здесь выросли». Драма о нефтяниках. Проблема защиты 

природы. 

Марсель Галиев. Повесть «Нигез» / «Отчий дом». Образ одинокой Ивы. 

Этнографические традиции народа. Связь с мифологией. Вечные категории. 

Теория литературы: мифология. 
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Литература второй половины XX века 

Фатих Хусни. Чтение и анализ рассказа «Сҿйлҽнмҽгҽн хикҽя» / 

«Нерассказанный рассказ». О детской беспечности, играх, безответственность и 

позднее раскаяние. 

Теория литературы: аннотация, рецензия. 

Амирхан Еники. Чтение и анализ повести «Ҽйтелмҽгҽн васыять» / 

«Невысказанное завещание». Проблема старой одинокой матери и ее 

многочисленных детей. Права и обязанности детей перед беспомощными 

родителями. Забота. Психология пожилого человека. Проблема родного языка.. 

Шайхи Маннур. Чтение отрывков из романа «Муса». Образ Мусы. Виртуальная 

экскурсия в музей Ш.Маннура. 

Теория литературы: жанр романа, сюжет, композиция, литературные герой. 

Габдрахман Абсалямов. Биография писателя. Чтение отрывка из знаменитого 

романа «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». Развитие сюжета на медицинскую тему. 

Врачебная этика. Понятие «добрый доктор».. 

Аяз Гилязев. Биография писателя. Чтение и анализ повести «Җомга кҿн, 

кич белҽн» / «В пятницу, вечером». Образ доброй, но брошенной детьми 

женщины. Проблема родной и неродной матери.. Обязанности детей перед 

родителями. Трагизм терпеливой татарской женщины.. 

Мухаммат Магдеев. Чтение повести «Кеше китҽ - җыры кала» / «Человек 

уходит -песня остается». Жизнь в деревне в военные и послевоенные годы. 

Стиль писателя. Юмор. Фоат Садриев. Биография писателя. Чтение отрывков из 

трилогии «Бҽхетсезлҽр бҽхете» / «Счастье несчастных». О воспитании 

отзывчивого, неравнодушного молодого человека. Любовная линия в трилогии. 

Теория литературы: трилогия. 

Поэзия 

Гамиль Афзал. Биография поэта. Чтение стихотворений «Юл газабы» / 

«Дорожные муки», «Йҿз кабат» / «Сто раз». Передача чувств лирического героя. 

Сибгат Хаким. Чтение стихов «Җырларымда телим» / «Пожелания в 

песнях», «Клиндерлҽр эзлим» / «В поисках гостинца». Выражение любви и 

гордости за родной край и мать. 



301 

 

Мударрис Аглямов. Биография поэта. Стихотворение «Каеннар илендҽ» / 

«В стране берез». Ода Булгару. Беседа о Булгаре. 

Ренат Харис. Биография поэта. Чтение стихотворения «Ике гҿл» / «Два 

цветка». Воля и неволя в жизни человека. Подтекст. Чтение и обсуждение 

драматической поэмы «Шагыйрь мҽхҽббҽте» / «Любовь поэта». Виртуальная 

экскурсия в музей Р.Хариса. 

Рустем Мингалим. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Сап-

сары кҿзлҽр» / «Желтая-прежелтая осень». Пейзаж родного края. Воспоминания 

о тяжелых военных буднях. Контраст между внутренней свободой личности и 

внешним благополучием. Забота о детях. 

Равиль Файзуллин. Короткие стихи. Философия стихов. 

Гарай Рахим. «Бары мин…» / «Лишь я…» 

Рустам Мингалим. «Сез кайдан?» / «Вы откуда?» 

Радиф Гаташ. «Европада татар шагыйрьлҽре» / «Татарские поэты в 

Европе», «Мин дҿресен сҿйлим» / «Я говорю правду». 

Роберт Миннуллин. «Анна догалары» / «Молитвы матери», 

«Шагыйрьлҽрнең туган иле» / «Родины поэтов». 

Лена Шагирдзян. «Татар шагыйренең бҽһасе» / «Цена татарского поэта». 

Мударрис Валеев. «Тугайлар» / «Луга». 

Разил Валиев. «Нигҽ шулай картаясың, ҽни?» / «Отчего ты стареешь, 

мама?» 

Марсель Галиев. «Су буеннан ҽнкҽй кайтып килҽ» / «Мама идет с берега 

реки». 

Ркаил Зайдулла. «Мин Казанга карыйм» / «Смотрю я на Казань». 

Публицистика 

Миргазиян Юныс. Основоположник маринистики в татарской литературе. 

Публицистика. Особенности жанра. Стиль. Чтение и обсуждение очерка «Су, 

Җир һҽм Һава турында хикҽят» / «Рассказ о Воде, Земле и Небе». Становление 

национального характера у тюркского народа. Уставные отношения на службе. 

Способы познания мира. 
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Теория литературы: жанр публицистики. Стиль. 

Рассказы 

Флюс Латифи. Чтение рассказа «Аяклы каза» / «Ходячая неприятность». 

Психологизм. Проблема неполных семей. Воспитание мальчика. Размышления 

одинокого мужчины. 

Ахат Гаффар. «Челҽн» / «Аист». Проблема защиты проироды. 

Ринат Мухаммадиев. «Күңел күзе» / «Глаза души». 

Набира Гиматдинова. «Кырлар патшасы» / «Цариса лугов». 

Галимзян Гильманов. «Яшел попугай» / «Зеленый попугай». 

Теория литературы: новелла. 

Моя Родина 

Наки Исанбет. Биография писателя. Чтения стихотворения «Илкҽем» / 

«Моя страна». Прослушивание этой песни. 

Назип Мадъяров. «Сиңа кайттым, туган җирем!» / «К тебе приехал я, 

родная земля!». Причина гордости лирического героя. 

Сибгат Хаким. «Башка берни дҽ кирҽкми!» / «Больше ничего не надо!». 

Прослушивание песни. Причина гордости лирического героя. Сравнение 

художественных приемов разных поэтов. 

Мударрис Аглямов. Биография поэта. Чтение стихотворения «Матурлык 

минем белҽн» / «Красота всегда со мной». Эстетика в быту. 

Кадир Сибгатуллин. Чтение и анализ стихотворения «Шишкин 

наратлары» / «Сосны Шишкина». Сравнение одноименной картины со стихом. 

Любование красотой родного края. 

Красота родного края 

Амирхан Еники. Биография писателя. Чтение рассказа «Матурлык» / 

«Красота». Образ 

Бадертдина. Душевная красота человека. Любовь между матерью и сыном. 

Теория литература: жанр рассказа. 
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Гумар Баширов. Биография писателя. Чтение отрывка из повести «Туган ягым – 

яшел 

бишек»   /   «Родимый   край   –   зеленая   колыбель».   Праздники   татарского   

народа. 

Прослушивание   песни   «Сабантуй».   Развитие   речи   по   картинам   

Л.Фаттахова   и 

Ш.Шайдуллина,  Г.Абдуллова. Чтение  отрывка «Кунак  кызлар килгҽн  

утырмага» /«Пришли девушки в гости». Взаимоотношения между соседями, 

родными. Душевное богатство татарского народа. 

Теория литературы: жанр повести. 

Родной язык – святой язык. Язык юмора (юмор в творчестве писателей) 

Хасан Туфан. Биография поэта. «Туган тел» / «Родной язык». Значение 

родного языка. Виртуальная экскурсия в музей Х.Туфана. 

Равиль Файзуллин. Биография поэта. «Минем телем» / «Мой язык». Воспитание 

чувств гордости за родной язык. 

Роберт Миннуллин. «Туган телемҽ» / «Родному языку». 

Радик Фаизов. Чтение рассказа «Батыр ҽйтте…» / «Батыр сказал…» 

Ибрагим Гази. Рассказ «Мҽүлия нигҽ кҿлде?» / «Почему смеялась 

Мавлия?» 

Теория литературы: юмор, сатира, ирония. 

Алмаз Гимадеев. Чтение и анализ рассказов «Телефонлы кҽҗҽ» / «Коза с 

телефоном», «Альф интернетта» / «Альф в интернете»,.Нанотехнологии в 

жизни и играх детей, находчивость мальчика, воспитание интеллигента. 

Лябиб Лерон. Чтение и анализ рассказа «Безнең авылдан Зҿһрҽ» / «Зухра 

из нашей деревни», стихотворения-пародии .Понимание, принятие, примение 

юмора в жизненных ситуациях. 

Теория литературы: эпиграф. 

Переводы 
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А.Платонов. Чтение и анализ рассказа «Ягъфҽр бабай» / «Дед Ягфар». 

Проблемы трудолюбия, равнодушия, взаимопомощи, дружеского совета. 

А.Чехов. Биография. Чтение и анализ рассказа «Анюта». 

А.Пушкин. «Кышкы кич» / «Зимний вечер». «Мин яраттым Сезне» / «Я 

Вас любил…». Чтение и анализ. 

М.Лермонтов. «Болытлар» / «Тучи». Чтение и анализ. 

А.Куприн. «Олеся». Чтение и анализ произведения. 

А.Пушкин. Чтение стихотворения «Пҽйгамбҽр» / «Пророк». Г.Тукай. 

Чтение стихотворения «Пҽйгамбҽр» / «Пророк». Сравнительный анализ. 

История создания стихотворения Тукая. 

А.Пушкин. «Мин үземҽ һҽйкҽл салдым…» / «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» 

Фантастика и детская литература 

Адлер Тимергалин. Чтение повести «Сҽер планета» / «Странная планета». 

Фантастика и действительность. 

Радик Фаизов. «Бер күбҽлҽк» / «Всего лишь бабочка». Проблема защиты 

природы. Экскурсия в виртуальный музей в г.Арске «Ҽдҽбият һҽм сҽнгать 

музее» / «Музей литературы». 

Галимзян Гильманов. «Ике дус һҽм Ак бабай хакында кыйсса» / «Кисса о 

двух друзьях и старом деде». Забота о природе. 

Теория литературы: фантастика. 
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Основное содержание учебного предмета 

«Родной (татарский) язык» для русскоязычных учащихся 5-9 

классов 

Содержание учебного предмета отбирается с учетом интересов учащихся 

в соответствии с их возрастными особенностями, потребностей общения, 

психо-физиологических возможностей; служит развитию универсальных 

учебных действий и формированию личностных ценностей. Оно состоит из 

следующих тем: 

1. Школьная жизнь. Учѐба. Правила успешной учѐбы. Учебные 

принадлежности. 

Мир книг. В библиотеке. Интернет. Проблема самообразования. 

2. Я – помощник в домашних делах. Домашние дела. Помощь 

старшим, 

родителям. Покупки в магазине. Участие в домашних делах. Оценивание 

человеческих 

поступков. Похвала за добрые дела. 

3. Мои друзья, мои ровесники. Мой самый близкий друг. Отдых с друзьями. 

Настоящая дружба. Правила общения и дружбы с ровесниками. Участие 

подростков в полезном труде. 

4. Отдых. Свободное время. Любимые занятия. Различные способы 

виртуального общения. Места отдыха (кино, театр, парк, кафе и т.д.) 

Путешествия. 

5. Старшие и мы. Взаимоотношения старших и младших в семье. Умение 

просить разрешение. Уважительное отношение к старшим. 

6. Праздники. Поздравление с праздником. В гостях. Любимые блюда. 

Правила поведения за столом. День рождения. Национальные праздники. 

Национальные блюда. 

7. Спорт и здоровье. Правила здорового образа жизни. Зимние и летние виды 



306 

 

спорта. Любимый вид спорта. Спорт и отдых. Современные спортивные 

сооружения. Знаменитые татарские спортсмены. Международный   спорт. 

 

8. Природа и мы. Природа Татарстана. Времена года. Охрана природы. 

Экологические проблемы. Человек и окружающая среда. Наши четвероногие и 

пернатые друзья. 

9. Республика Татарстан. Географическое положение, население, 

климат Татарстана. Животный и растительный мир Татарстана. Жизнь в городе 

и в селе. Транспорт. Достижения Республики Татарстан. Народы, 

проживающие в Татарстане. Казань – столица Татарстана. Культура и 

искусство татарского народа. Татарстан в годы Великой Отечественной войны. 

10. Выбор профессии. Проблема выбора профессии. Новые профессии. 

Потребность в профессиях на рынке труда. Учебные заведения. 

11. Лингвистические знания и навыки 

Лексическая сторона речи 

Активные лексические единицы в пределах тем общения, 

предусмотренных программой (до 1000 слов). Простые устойчивые выражения. 

Общая лексика для татарского и русского языков. Заимствованные слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Способы словообразования: производные, 

парные, сложные и составные слова. Наиболее продуктивные 

словообразовательные аффиксы. Многозначные слова. Образцы татарского 

речевого этикета - клише (обращение, выражение просьбы, предложение, отказ 

от предложения, извинение, выражение желания, согласие, несогласие, 

выражение удивления, выражение недовольства, выражение благодарности и 

уважения). 

Грамматическая сторона речи 

Активные разряды самостоятельных частей речи. 

Имя существительное. 
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Нарицательные и собственные имена существительные. Изменение 

существительных по падежам и принадлежности. Порядок присоединения 

аффиксов к существительным. 

Имя прилагательное. Основная, сравнительная, превосходная степени 

прилагательных. Производные прилагательные. 

Числительное. Количественные и порядковые числительные (до 1000). 

Наречие. Разряды наречий: наречия образа действия (тиз, акрын, җҽяү), 

меры и степени (күп, аз, бераз), сравнения-уподобления (татарча, русча, 

зурларча), времени (иртҽгҽ, бүген, җҽен, кичен), места (анда, еракта, уңга, 

сулга). 

Местоимение. Личные, вопросительные, указательные (бу, ҽнҽ, теге, 

менҽ), определительные (барлык, бҿтен, үз, һҽр), неопределенные (ҽллҽ кем, 

ҽллҽ нинди, ниндидер), отрицательные (беркем, бернҽрсҽ, һичкем) местоимения. 

Глагол. Изъявительное наклонение. Настоящее, прошедшее 

определенное, прошедшее неопределенное, будущее определенное, будущее 

неопределенное время глагола. Спряжение глагола в утвердительной и 

отрицательной формах. 

Повелительное наклонение. Формы 2 и 3 лица ед. и мн.числа глагола 

повелительного наклонения. Особенности ударения в глаголах повелительного 

наклонения. 

Желательное наклонение. Формы 1 лица ед. и мн. числа глаголов 

желательного наклонения. 

Условное наклонение. Спряжение глаголов условного наклонения в 

утвердительной и отрицательной формах. 
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Аналитические глаголы, выражающие начало, продолжение, завершение 

действия (укый башлады, укып тора, укып бетерде); аналитические формы, 

выражающие желание (барасым килҽ), возможность/невозможность (бара алам, 

бара алмыйм). 

Имя действия. 

Инфинитив с модальными словами (кирҽк (түгел), тиеш (түгел), ярый 

(ярамый). 

Причастие. Формы причастий настоящего, прошедшего времени:-учы/- 

үче; -а/-ҽ,-ый/-и торган; -ган/-гҽн,-кан/-кҽн. 

Деепричастие. Формы деепричастий на -ып/-еп/-п; -гач/-гҽч, -кач/-кҽч; -

ганчы/-гҽнче, -канчы/-кҽнче. 

Служебные части речи. 

Послелоги: белҽн, турында, ҿчен, кебек кадҽр, соң, аша. Употребление 

послелогов с существительными и местоимениями. 

Послеложные слова: алдында, артында, астында, ҿстендҽ, эчендҽ, 

янында. Функции послелогов и послеложных слов в предложении. 

Союзы. Собирательные союзы: һҽм, да - дҽ, та - тҽ; противительные 

союзы: лҽкин, тик, ҽмма, ҽ; подчинительные союзы: чҿнки, ҽгҽр. 

Частицы: ( -мы/-ме, бик, түгел, тагын, ҽле, -чы/-че, гына/генҽ, кына/кенҽ), 

их правописание. 

Синтаксис. Типы предложений по цели высказывания: 

повестовательное, вопросительное, побудительное предложения. Порядок слов 

в татарском предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 
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Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Мин татарча белҽм), 

с именным сказуемым (Безнең гаилҽбез 

тату) и составным глагольным сказуемым (Мин укырга яратам). Простое 

распространенное предложение. Предложение с однородными членами. 

Предложения с сочинительными и подчинительными союзами. 

Сложноподчиненные предложения времени, образованные с помощью 

парных относительных слов: кайчан-шунда (шул вакытта, шул чагында); 

синтетический тип придаточного времени, образованного с помощью форм 

деепричастия с аффиксами:-гач/-гҽч, -ганчы/-гҽнче; аналитический тип 

придаточного места, образованного с помощью парных относительных слов 

кайда-шунда, кая-шунда, кайдан-шуннан; аналитический тип придаточного 

цели, образованного с помощью одинарного относительного слова шуның ҿчен; 

синтетический тип придаточного причины, образованного с помощью 

послелога ҿчен; аналитический тип придаточного причины, образованного с 

помощью одинарных относительных слов шуңа күрҽ, шул сҽбҽпле; 

синтетический тип придаточного условия, образованного с помощью глаголов 

условного наклонения с аффиксом -са/-сҽ; синтетический тип придаточного 

уступки, образованного с помощью глаголов уступительной модальности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Родная (татарская) литература» для русскоязычных учащихся 5-
9 классов 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно 

этапам развития татарской литературы. Преподавание курса в каждом из 

классов на уровне основного общего образования строится по 

концентрическому принципу на хронологической основе. 

Примерная рабочая программа 5-9 классов включает в себя перечень 

произведений художественной литературы и краткие аннотации, 

раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 

Условия школы с русским языком обучения вынуждают в отдельных случаях 

прибегать к сокращению больших по объему эпических произведений или даже 

к изучению их во фрагментах. 
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Изучению произведений каждого писателя предшествует краткий обзор 

его жизни и творчества. Он имеет более или менее развернутый характер в 

зависимости от роли и места изучаемого писателя в истории татарской 

литературы. 

Сведения историко-литературного характера даются в начале каждого 

раздела программы, теоретико-литературные понятия предложены в программе 

в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе 

изучения конкретных литературных произведений. В отдельную рубрику 

выделены основные виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий. Они, в 

основном, повторяются в каждом классе. При этом идет их постепенное 

усложнение от класса к классу. На специальные уроки по развитию речи 

учащихся отводится 30 учебных часов, что составляет 6 учебных часов в 

каждом классе. 

В содержании литературного образования могут быть выделены три 

этапа: V-VI, VII-VIII и IX классы. В то же время в школе с русским языком 

обучения выделяется V класс как пропедевтический, что позволит, с одной 

стороны, осуществить преемственность с уровнем начального общего 

образования, с другой - подготовить учащихся к дальнейшему восприятию 

курса литературы в на уровне основного общего образования. Особое 

положение занимает IX класс, завершающий литературное образование 

учащихся на уровне основного общего образования. Этот класс одновременно 

является связующим звеном между ними. Эти обстоятельства влияют на отбор 

произведений, предлагаемых для изучения в IX классе: в этом классе изучаются 

образцы как древней татарской литературы, так и литературы ХVII-ХХ 

столетий. 

Более подробное знакомство с ними предстоит на уровне среднего общего 

образования, но ввиду перегруженности старших классов представляется 

целесообразным обратиться к этим объемным текстам уже в среднем 

концентре, тем более, что, не зная данных произведений, невозможно достичь 

уровня образованности, необходимого человеку, вступающему в 

самостоятельную жизнь. Дублирования материала, изучаемого в IX и 

последующих классах, не происходит, так как на уровне основного и среднего 

общего образования предлагается текстовой материал, иллюстрирующий 

разные аспекты проблематики изучаемого произведения. Таким образом 
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осуществляется преемственность, углубление и расширение на уровне среднего 

общего образования знаний и умений, полученных на уровне основного общего 

образования. Такое структурирование материала в IX классе будет 

способствовать также более успешной предпрофильной подготовке учащихся. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ТЕМАТИКЕ  

1. Борын-борын заманда. Халык авыз иҗаты: фольклор 

жанрлары - халык ҽкиятлҽре. / В давние времена. Устное народное 

творчество: жанры фольклора -народные сказки. 

Устное народное творчество - духовное наследие народов. Изображение 

в них национального колорита, менталитета народов. Система образов в 

произведениях устногонародного творчества. Поэтические особенности 

произведений фольклора: сравнения, олицетворения, метафоричность, 

аллегоричность. Сказки, их виды. Герои сказок. Поэтические особенности 

народных сказок. Отражение психологии и идеалов народов в сказках. 

Татарские народные сказки «Ак бүре» /»Белый волк», «Башмак», «Абзар 

ясаучы тҿлке» /«Лисица-мастерица», «Ҿч кыз» /«Три сестры», «Куркак юлдаш» 

/«Трусливый спутник» и др. 

2. Ҽдҽби ҽкиятлҽр. / Литературные сказки. 

Созвучность и различия татарского народного устного творчества и 

фольклора других народов. Связь татарской литературы с фольклором. 

Изучение сказки К. Насыри «Патша белҽн карт» / «Падишах и старик». 

Усвоение термина «литературный герой». 

Художественный вымысел литературной сказки Г. Тукая «Су анасы» / 

«Водяная»). 

Картина Б. Альменова «Водяная». Работа над отрывком поэмы-сказки. 

Связь татарской литературы с фольклором. Фольклорное начало «Гафият 

турында ҽкият» / «Сказка о Гафияте» Т. Миннуллина. Кукольный театр 

«Экият». 

3. Мҽгърифҽт баскычлары. / Система образования у татар. 
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Медресе «Мухаммадия», Казанская учительская школа, Казанский 

университет. Ознакомление с художественным произведением «Мҿгаллим» 

/«Учитель» Г. Исхаки. Авторский идеал в произведении. Лирический герой и 

мечты поэта Дардеменда в стихотворении «Кил, ҿйрҽн» /«Иди, научись» 

Содержание лирического текста, символические образы. Жизнь и творчество 

Дардеменда. 

4. Балачак. / Детство. 

Г. Тукай. Автобиографическая повесть «Исемдҽ калганнар» / 

«Оставшиеся в памяти». Анализ образа повествователя: маленький Апуш и поэт 

Габдулла. Содержание произведения. Отражение образа Тукая в 

изобразительном искусстве и литературе. Ознакомление с картиной Х. Казакова 

«Кечкенҽ Апуш» / «Маленький Апуш», рассказом Р. Батуллы «Тукай-Апуш», 

путешествие в музей Г. Тукая в деревне Кырлай Арского района РТ. 

Ознакомление с рассказом И. Гази «Ильдус». Изображение детской 

шалости. Метафоричность произведения, ирония автора. 

Современная детская периодическая печать - журнал «Салават күпере» / 

«Радуга». 

5. Туган ил ҿчен! / За Родину! 

Жизнь и творчество Г. Кутуя. Ознакомление с фантастическим 

произведением «Рҿстҽм маҗаралары» / «Приключения Рустема». Изображение 

военных действий в произведении, храбрость в характере главного героя. 

Переплетение реальности и фантастики. Сравнение. 

Жизнь и творчество М. Джалиля. Изучение стихотворения «Сагыну» / 

«Тоска», «Соңгы җыр» / «Последняя песня», либретто «Алтынчҽч» / 

«Золотовалосая» (фрагментарно). Ознакомление с творческими биографиями 

композитора оперы Н. Джиганова и исполнительницы главной арии М. 

Булатовой. Татарский государственный академический театр оперы и балета 

имени М.Джалиля. 

Искусствоведческие термины: либретто, опера, ария. 

Жизнь и творчество Ф. Карима. Изображение поэтом суровых условий 

войны в стихотворениях «Кыр казы» / «Дикая гусь», «Сҿйлҽр сүзлҽр бик күп 

алар...» / «Много слов не высказано…». Привитие чувства долга перед Родиной. 
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Творчество Ш. Галиева. Изучение баллады «Аталы-уллы солдатлар» / 

«Отец и сын солдаты». Литературоведческий термин «баллада». Тест. 

Проектная работа «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

6. Бҽхет кайда була? / Где живет счастье? 

Жизнь и творчество Н. Давли. Изучение его стихотворений «Бҽхет кайда 

була?» / «Где живет счастье?», «Мин җирдҽ калам» / «Я остаюсь на Земле». 

Беседа о смысле жизни. 

Жизнь и творчество Ф. Хусни. Усвоение сюжета рассказа «Чыбыркы» / 

«Кнут» Ф. Хусни. Олицетворение, метафоричность, символический подтекст 

произведения, тема и идея. Тест. 

7. Кеше – табигать баласы. / Человек – частица природы. 

Жизнь и творчество Р. Файзуллина. Изучение стихотворения «Табигать 

кочагында»/ «В объятиях природы». Бережное отношение к природе. 

Жизнь и творчество М. Агълямова. Эстетический идеал поэта в 

стихотворении «Матурлык минем белҽн» / «Красота всегда со мной». Изучение 

отрывка баллады «Җир-Ана, кояш һҽм башкалар» / «Мать Земля, солнце и 

другие» М. Агълямова. Приемы олицетворения. 

Жизнь и творчество И.И. Шишкина. Развитие речи на основе картин И.И. 

Шишкина «Утро в сосновом лесу». 

Тест. Проектная работа «Родина с прекрасной природой». 

8. Юмор. 

Изучение рассказов «Пирамида» Л. Лерона, «Зульфия + я» А. Гимадиева. 

Приемы комического в рассказах. 

Стихотворения Ш. Галиева «Ул кем?» / «Кто он?», «Ҽллҽкем» / «Кто-то», 

«Мҽрзия мҽсьҽлҽсе» / «Проблемы Марзии». Комическое в поэзии. 

Повторение и обобщение материала 5 класса. 

9. Мифтан – чынбарлыкка. / От мифа к реальности. 

Повторение сказок, пословиц, загадок. Происхождение мифов, их 

классификация. Работа со схемой. Мифы разных народов: «Шүрҽле» 
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/«Шурале», «Су иясе» /«Водяная», «Ҿй иясе» /«Домовой», «Дедал и Икар», 

«Албасты» / «Демон». Пьеса «Албасты» / «Демон» Р. Батуллы. 

Пословицы и поговорки. Отражение в них народной психологии и 

идеалов. 

Повторить мифы, пословицы и поговорки. Тест. 

10. Милли моңнар. / Народные мелодии. 

Народные песни. Их виды: исторические песни, обрядовые песни, 

игровые песни и др. Истоическая песня «Кҿзге ачы җиллҽрдҽ» / «Осенние 

холодные ветра», игровая песня «Кария - Закария». Ритм, рифма игровых песен. 

Песеннее сопровождение празников «Каравон» (русский), «Сумбеля» 

(татарской), «Чуклеме» (чувашский) и др. 

Стихотворения «Туган тел» / «Родной язык», «Туган авыл» / «Родная 

деревня» Г. Тукая. Роль мотивов народных песен. 

Изучение Государственного Гимна Республики Татарстан. 

Повторение пройденного. Тест. 

11. Кеше кадере. / Ценность человека. 

Изучение стихотворения «Ҿч матур сүз»/ «Три прекрасных слова» Н. 

Исанбет, басни «Ҽтҽч белҽн Сандугач» / «Петух и соловей», стихотворения 

«Ана» / «Мать» М. Гафури. Изучение поэмы-сказки «Шүрҽле» / «Шурале» 

Г.Тукая. Идейно-эстетический идеал автора, мифологический сюжет 

произведения. Изображение природы Заказанья, людей, живущих на лоне 

природы, их образа жизни, быта. 

Сценическая жизнь поэмы–сказки. Балет по поэме «Шурале» Г.Тукая 

(композитор Ф.Яруллин). 

Творчество М. Джалиля. Изучение стихотворения из цикла «Моабитские 

тетради»: «Чҽчҽклҽр»/ «Цветы», «Тик булса иде ирек» /«Была бы свобода». 

Надежда поэта. 

Жизнь и творчество А. Еники. Тема родной земли в рассказе «Туган 

туфрак» /«Родная земля». Замысел автора. Образ главной героини Клары. Образ 

старика, хранителя ценностей прошлого. 
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Повторение раздела. Тест. 

12. Кыш – табигать могҗизасы. / Чудо природы – зима. 

Творческое   наследие   Г.   Ибрагимова.   Ознакомление   с   его   рассказом-

описанием «Кар ява» / «Снег идет». 

Бережное отношение к природе  в  стихотворениях  «Кызыклы хҽл» /  

«Интересный случай»   К.    Наджми,    «Чыршы    күлмҽклҽре»   /    «Платья   ѐлки»   

М.   Файзуллиной,    «Нҽни чыршы» /«Маленькая ѐлка» Р. Валиевой. Проектная 

работа «Берегите ѐлок». Творчество Т. Миннуллина. Ознакомление с пьесой  

«Акбай һҽм Кыш бабай»    / «Акбай и Дед Мороз». Особенности конфликта. 

Повторение пройденного. Тест. 

13. Аң-белем. / Образование и просвещение. 

Научное и литературное творчество Каюма Насыри (1825-1902). Его 

деятельность по изучению фольклора, этнографии, литературы, истории татар. 

Фантастический сюжет повести К.Насыри «Ҽбүгалисина» / «Авиценна». 

Отражение просветительских идеалов автора. 

Музей К. Насыри в деревне Ачасыр Зеленодольского района РТ. 

Жизнь и творчество Г. Сабитова. Ознакомление с его рассказом «Чүкеч» / 

«Молоток». Осознанный выбор профессии. Изучение стихотворения Г. 

Зайнашевой «Кем булырга?» / «Кем быть?». 

Изучение рассказа «Сҽйдҽшнең яшьлеге» / «Молодость Сайдаша» М. 

Латифуллина. 

Творчество А. Алиша. Ознакомление с его рассказом «Ҽни ялга киткҽч» / 

«Когда мама уехала отдыхать». 

Творчество Ф. Яруллина. Изучение рассказа «Кояштагы тап» /«Пятно на 

солнце». 

Творчество Р. Файзуллина. Тема матери в литературе. Стихотворение 

«Бердҽнбер» / «Единственная». 

Повторение пройденного материала. Обобщение. Тест. 

14. Дуслык кадере. / Цена дружбы. 
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Жизнь и творчество Дардеменда. Рассказ «Ике туган» / «Два брата». 

Содержание текста,   Роль образов природы. 

Жизнь и творчество Х. Такташа. Ознакомление с произведением 

«Мокамай». Эстетический идеал поэта. Цена дружбы. 

Многогранная деятельность Р. Хариса. Ознакомление с пьесой «Серле 

алан» / «Секретная поляна». 

Ознакомление со стихотворениями «Дуслык балы» /«Мед дружбы» Ш. 

Галиева, «Дуслык, чын дуслык» / «Дружба, настоящая дружба» Э. 

Шарифуллиной. Взаимоотношения между людьми. 

Повторение материала, тест. 

15. Сатира. 

Творчество Ф. Шафигуллина. Ознакомление с его произведениями «Ике 

тиен акча» / «Две копейки», «Акбай һҽм Карабай» / «Акбай и Карабай». 

Сатирический стиль в произведениях Ф.Шафигуллина. 

Музей-квартира писателя в г. Зеленодольске РТ. 

Ознакомление с переводами Василия Радлова. Просветительские идеи 

ученого. Ознакомление с его рассказом «Шаян кеше» / «Шутник». 

Чтение стихотворения Ш. Галиева «Атлап чыктым Иделне» / 

«Перешагнул через Волгу», «Курыкма, тимим» / «Не бойся, не трону». 

Повторение материала.Тест. 

16. Ел фасыллары. / Времена года. 

Изучение стихотворения Р. Ахметзянова «Иртҽ ҽле» / «Рано ещѐ», 

рассказа Г. Рахима «Апрель». 

Жизнь и творчество Г. Баширова. Изучение отрывка из повести «Туган 

ягым – яшел бишек» / «Родная сторона – колыбель моя»: «Язгы сабан туйлары» 

/ «Весенние сабантуи». 

Ознакомление с картиной Л. Фаттахова «Сабантуй». Чтение детского 

журнала «Сабантуй». 

Повторение и обобщение изученного в 6 классе. 
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17.  Халык хаклы. / Народ правдив. 

Повторение ранее изученных жанров фольклора. Работа со схемой. 

Народная жизнь и быт в обрядовом фольклоре. Семейные (рождение ребѐнка, 

свадьба и др.) и календарные обряды. Трансформация обрядов в письменной 

литературе (Ф. Бурнаш «Яшь йҿрҽклҽр» / «Молодые сердца» (драма). 

Баиты, их поэтические особенности («Сак-Сок»/ «Сак-Сук»), мунаджаты 

(«Илемне онытмам» / «Не забуду Родину»). 

Отражение фольклорных мотивов в творчестве Г.Тукая («Милли моңнар» 

/ «Национальные напевы» 

Проект   о Г.Тукае «Творчество поэта». Тест. 

18.  Аксакаллар сүзе. / Слово мудрецов. 

Творчество Ф. Амирхана. Связь татарской литературы с фольклором и 

мифологией. Ф.Амирхан «Ай ҿстендҽ Зҿһрҽ кыз» / «Зухра на Луне». Система 

образов в сказке, символические образы. Авторский комментарий 

происходящих событий. 

Творчество Г. Ибрагимова. Изображение народной жизни («Алмачуар» / 

«Чубарый»). Система образов в произведении, образ Алмачуара. Любовь Закира 

к лошади. 

Национальная одежда, предметы обихода. 

Р.Миннуллин «Килен тҿшкҽндҽ» /«Встреча невесты». 

Деятельность композитора Р. Яхина. 

Изучение стихотворения Х. Мударрисовой «Кҿмеш дага» / «Серебренная 

подкова». 

19. Ил язмышы ышанычлы кулларда. / Судьба страны в надѐжных 

руках. 

Ознакомление со стихотворением «Ил язмышы – ир язмышы» /«Судьба 

родины – судьба мужчины» А. Маликова, стихотворением в прозе «Сагыну» / 

«Тоска» Г. Кутуя. 

Жизнь и творчество С. Хакима. Поэма «Бакчачылар» / «Садоводы». 

Изображение жизни тыла в военное время. Стихотворение «Бу кырлар, бу 
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үзҽннҽрдҽ...» / «В этих полях, долинах...» С.Хакима. Образ родного края, 

мифологизация образа родины. Определение фольклорной традиции в 

произведениях С. Хакима, художественных функций фольклорных мотивов, 

образов, поэтических средств в литературном произведении. Особенности 

лирического рода; образ лирического героя, его чувства-переживания. 

Творчество Р. Тухватуллина. Фрагментарное изучение его повести 

«Җилҽкле аланнар» / «Ягодные поляны». Сюжетная линия. Ностальгия по 

детству, по прошлому. Мальчик-рассказчик и совпадающий с автором 

повествователь. 

Творчество М. Магдиева. Ознакомление с повестью «Без – кырык беренче 

ел балалары» / «Мы – дети сорок первого года». Лиризм. Судьба детей сурового 

военного времени. 

20. Заман герое. / Герой своего времени. 

Творчество Назипа Думави. Изображение пейзажа в стихотворении 

«Беренче кар» /«Первый снег». 

Жизнь и творчество Хади Такташа. Поэтические особенности поэмы 

«Алсу». Приемы повторений, рефренов в поэме. 

Жизненный и творческий путь Хасана Туфана. «Агыла да болыт агыла»/ 

«Плывут и плывут облака», «Тамчылар ни дилҽр?» / «О чѐм рассказывают 

капли?». 

Дом-музей Х. Туфана в родной деревне Старокарметово Аксубаевского 

района РТ. Гурий Тавлин. «Кояш болытка кергҽндҽ»/ «Когда тучи 

заслоняют солнце». Повторение.Тест. 

21. Туган ил темасы. / Тема Родины. 

Жизненный и творческий путь А.Гилязева. Возвращение татарской 

литературы к национальным художественным традициям: повесть «Ҿч аршын 

җир»/ «Три аршина земли» (отрывок). Художественное осмысление 

национальных черт характера человека, находящегося вдали от Родины. 

Жизнь и творчество И. Юзеева. Драматическое произведение «Ак 

калфагым тҿшердем кулдан» /«Выронили белый калфак из рук». Социально-

этическая проблематика в произведении. Изображение человека на чужой 

земле. Авторские ремарки. Образы, символы. 
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Творчество поэта Фаннура Сафина. Изучение стихотворения «Туган 

җиремҽ»/ 

«Родной земле». Лирические произведения о родине, родной природе как 

выражение поэтического    восприятия    окружающего    мира и    осмысление    

собственного мироощущения, настроения. 

Творчество М. Галиева. Фрагментарное ознакомление с повестью 

«Нигез»/ «Родной очаг». Отражение в повести трудностей военного времени. 

Нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 

героям. Образное мышление автора. 

Проектная работа «Моя малая Родина». 

Повторение.Тест. 

22. Яхшылык җиңҽ. / Добро побеждает. 

Жизнь и творчество Ф. Хусни Осмысление ребѐнком событий войны в 

рассказе «Сҿйлҽнмҽгҽн хикҽя»/ «Нерассказанная история». 

Жизнь и творчество Р. Хафизовой. Психология детей военных лет в 

рассказе «Ҽти кайткан кҿн»/ «В день возвращения отца» Р.Хафизовой. 

Творчество Ф.Яруллина. Своеобразное раскрытие проблем дружбы и 

ответственности человека за свои поступки в рассказе «Ак тҿнбоек» / «Белый 

лотос» Ф.Яруллина. 

Творчество Р.Корбана. Проблема взаимотношений человека и природы в 

стихотворении «Ярдҽм итик» / «Давайте, поможем». 

Своеобразие изображения детской психологии в рассказе «Биш «икеле»/ 

«Пять «двоек» Р. Галиуллина. Раскрытие правственных проблем в рассказе 

«Табыш»/ «Находка» А.Ахметгалиевой. 

23. Табигатькҽ табиб кирҽк. / Природе нужен доктор. 

М.Аглямов. «Каеннар булсаң иде» / «Как березы», «Учак урыннары» / 

«Места костров». Проблема «исторической памяти». Многообразие жанровых 

форм, стилевых черт в творчестве М.Аглямова. 

Проблемы взаимоотношения человека и природы в стихотворении 

«Балык кычкыруы»/ «Крик рыбы» З. Мансурова и в рассказе «Карач»/ «Ворон» 

Х. Ибрагима 
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Повторение и обобщение изученного в 7 классе. Повторение. Тест. 

24. Узганнар турында хҽтерлҽү. / Память о прошлом. 

Предания «Сихерче кыз»/ «Колдунья» (Татарское народное предание) 

«Гали тугае»/ «Пойма имени Гали» (Татарское народное предание) «Моргана» 

(Средневековое европейское предание) и др.; Трансформация преданий в 

литературе: М.Гафури «Хан кызы Алтынчҽч»/ «Ханская дочь Алтынчеч». 

Легенды «Күке каян барлыкка килгҽн?»/ «Откуда появилась кукушка?», «Зҿһрҽ 

кыз»/ «Девушка Зухра» (татарская легенда), «Мистер Стуруорм» (шотландская 

легенда). Трансформация легенд в литературе: Ф. Яхин «Һомай кошы»/ «Птица 

счастья», А. Еники «Курай»/ «Курай», Ф. Яруллин «Моңлы курай»/ «Напевы 

курая». 

Информация о национальных музыкальных инструментах. 

Проектная работа «Музыкальные инструменты». Тест 

25. Тарих эзлҽре. / Следы в истории. 

Путевые заметки. Ознакомление учащихся с содержанием рисале «Ибн 

Фадланның 921-922 елларда Болгар дҽүлҽтенҽ сҽфҽре вакытында язылган 

сҽяхҽтнамҽсе» / «Повествование о путешествии Ахмеда Ибн Фадлана, 

написанное во время поездки в 921-922 годах в Булгарское государство»). 

Жизнь и творчество Ф. Карими. Фрагментарное ознакомление с путевыми 

заметками «Ауропага сҽяхҽт» / «Путешествие в Европу». 

Творчество М. Юнуса. Интерпретация исторических событий в рассказе 

«Су» / «Вода». 

Творчество Г. Тукая. Воспевание родной земли в стихотворении «Пар ат» 

/ «Пара лошадей». Сказочное воссоздание поездки в Казань. Лексические и 

фонетические средства художественной речи. 

Творческое наследие художника и скульптора Б. Урманче. «Триптих» 

Урманче. 

Творчество Н. Назми. Чтеение отрывка из повести «Агыйделдҽ - ак 

пароход» / «Белый пароход на реке Белой». 

Повторение. Тест. 

26. Онытылмас еллар. / Незабываемые годы. 
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Ознакомление с творчеством автопортретиста Виктора Куделькина, 

чтение статьи Г. Ахунова «Замандашлар портреты»/ «Портреты 

современников». 

Взаимосвязь музыки и литературы. Изучение песен военных лет: Р. 

Ахметзянов «Солдатлар»/ «Солдаты», «Герман кҿе»/ «Германская мелодия». 

Жизнь и творчество Ф. Карима. Изучение произведений поэта «Ант»/ 

«Клятва», «Кыңгыраулы яшел гармун» / «Зеленая гармонь с колокольчиком», 

«Сибҽли дҽ сибҽли» / «Моросит и моросит». Патриотизм в поэзии периода 

Великой Отечественной войны. Картины природы, их роль в усилении 

психологизма. 

Творчество Т. Миңнуллина. Образ поэта М.Джалиля в драме «Моңлы бер 

җыр» / «У совести вариантов нет» (отрывок). Память о М.Джалиле. Памятник 

поэту в Казани и барельеф его соратникам. 

Чтение писем военных лет. Военная тематика в литературе разных 

народов. 

Творчество башкирского поэта М. Карима. Память о войне в 

стихотворении «Билгесез солдат»/ «Неизвестный солдат». 

Творчество киргизского писателя Ч. Айтматова. Система образов, 

проблема смысла жизни человека в повести «Анам кыры»/ «Материнское поле». 

Проектная работа «Наши герои». Повторение. 

27. Иртҽ олыгайганнар. / Повзрослевшие рано. 

Творчество К. Булатовой. Изображение судьеб детей военных лет в 

стихотворении «Башым иям»/ «Преклоняю голову» К. Булатовой. 

Изображение памяти военных лет в стихотворении «Җиңү кҿне» / «День 

победы» Н. Ахмадиева, «Тулганай»/ «Щенок Тулганай» Ф. Сафина. 

Изображение патриотических чувств в стихотворении «Ватаным»/ «Родина» Р. 

Валиева. 

Повторение. Тест. 

28.  Ҽдҽбиятта аналар образы. / Образ матерей в литературе. 
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Жизнь и творчество Ш. Камала. Анализ новеллы «Буранда»/ «В метель». 

Эмоциональная насыщенность текста: средства и приемы. Особенности 

композиции. 

Творчество И. Салахова. Изображение судеб людей, попавших в 

сталинские репрессии: отрывок из цикла «Колыма хикҽялҽре» / «Колымские 

рассказы»: «Ана тавышы» / «Зов матери». 

Жизнь и творчество С. Хакима. Образ родного края, материнской души в 

стихотворении «Ҽнкҽй» / «Мамочка», сокровенные пожелания в стихотворении 

«Җырларымда телим…»/ «Желаю в песнях…». Лиризм и социально-

философское осмысление национальных историко-культурных традиций в 

творчестве поэтов старшего 

поколения. Стихотворения «Ҽнкҽй» / «Мамочка» Р. Миннуллина, «Су буеннан 

ҽнкҽй кайтып килҽ»/«Мама возвращается с реки» М. Галиева. 

Жизнь и творчество Ш. Хусаинова. Социально-этическая проблематика в 

драме «Ҽни килде» / «Мама приехала» Ш. Хусаинова. Формирование 

«критического направления» в прозе и драматургии. 

Творчество Ф. Садриева. Нравственная проблематика: отрывок из романа 

«Таң җиле» / «Утренний ветер». Образ Нуриасмы. 

Проектная работа «Моя любимая мама». 

Повторение.Тест. 

29. Юмор. 

Информация о первых сатирических журналах начала ХХ века: 

«Чикерткҽ» / «Стрекоза», «Карчыга» / «Коршунь», «Уклар» / «Стрелы» и др. 

«Стрекоза», «Карчыга» / «Коршунь», «Уклар» / «Стрелы» и др. «Стрекоза», 

«Карчыга» / «Коршунь», «Уклар» / «Стрелы» и др. Их роль в развитии 

критической мысли. 

Жизнь и творчество Г. Камала. Конфликт в комедии Г. Камала «Банкрот». 

Просветительские идеи, комические средства. 

Жизнь и творчество Г. Афзала. Особенности писательской карьеры в 

рассказе «Юл газабы» / «Страдания в пути». Особенности комического в 

стихотворении Г. Афзала «Тҽвҽккҽл ҽби» / «Решительная бабушка». 



323 

 

Пародии и эпиграммы в творчестве З. Нури. 

Повторение.Тест. 

30. Татар халкының сҿеклелҽре. / Любимцы татарского народа. 

Жизнь и творчество Р. Хариса. Величие души человека, философский 

подтекст стихотворения «Ике гҿл»/ «Два цветка» и поэмы «Гармунчы»/ 

«Гармонист». 

Жизнь и творчество Зульфата. Лирический герой стихотворений 

«Шигырем ачык» / «Стихотворение открыто», «Шундый чагы ҽле җанымның» / 

«Такое состояние моей души». 

Творчество актрисы Г. Кайбицкой. Ее жизненный путь. Образаактрисы в 

документальной повести «Артистка» / «Актриса» Ф. Аглии. 

Творчество Р. Батуллы. Своеобразие образа легендарного танцора 

Рудольфа Нуриева в произведении «Бию» / «Танец» (отрывок). Тест. 

31. Җанлы табигать. / Природа одушевленная. 

Жизнь и творчество А. Халима. Изображение суровых военных лет и 

судеб детей в повести «Ҿч аяклы ат» / «Трѐхногая кобыла». 

Жизнь и творчество Г. Хасанова. Описание явлений природы в рассказе 

«Беренче күк күкрҽү» / «Первый гром». 

Творчество К. Каримова. Реалистическая основа истории в рассказе 

«Тимергали бабай хикҽяте» /«Рассказ Тимергали бабай». 

Информация о детском журнале «Ялкын». 

Обобщение пройденного материала в 8 классе. 

32. Сүз кҿче. / Сила слова. 

Краткое содержание, проблематика, основные герои и художественные 

особенности дастана «Идегей» (в сокращении). 

Тема для обсуждения. Герои эпоса: национальные и общечеловеческие 

черты. 
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Поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф» / «Сказание о Йусуфе» - письменный 

памятник Булгаро-татарской литературы (XII - первая пол. ХIII вв.) Воспевание 

мудрости, красоты, величия чувств человека. 

Повторение.Тест 

33. Урта гасыр татар ҽдҽбиятында мҽхҽббҽт сюжетлары. / Любовные 

сюжеты в 

средневековой татарской литературе. 

Тюрко-татарская литература: основные представители. Творчество Саифа 

Сараи. 

34. Татар ҽдҽбиятында хатын-кыз образлары. / Женские образы в 

татарской 

литературе. 

Обзор: поэма Г. Кандалый «Сҽхипҗҽмалга» / «Сахибзямалу», роман Р. 

Фахрутдинова «Ҽсма, яки Гамҽл вҽ җҽза» / «Асма, или Деяния и наказание» 

(отрывок), стихотворение Г. Тукая «Татар кызларына»/ «Татарским девушкам», 

повесть Ф.Амирхана «Хҽят» / «Хаят», А. Гилязева «Җомга кҿн, кич белҽн» / «В 

пятницу, вечером…», рассказ Р. Мингалима «Сап-сары кҿзлҽр» / «Золотая 

осень». Трансформация идейно-эстетического идеала. 

Повторение. Тест 

35. Татар ҽдҽбиятында лирик башлангыч. / Лирическое начало в 

татарской 

литературе. 

Татарская поэзия: пейзажная лирика (Р.Зайдулла. «Буран» / «Буря», 

И.Иксанова. «Тузганак» / «Одуванчик»); гражданская лирика (С. Ахметзянова. 

«Татар акылы» / «Татарская мудрость»); философская лирика (Ф.М. Шабаев. 

«Карт имҽн монологы»/ «Монолог старого дуба», М. Мирза. Робагыйлар. 

«Карыйм да бу дҿньяның дүрт ягына... » /Рубаи. «Гляжу я на четыре стороны 

этого мира»); любовная лирика (Ф. Замалетдинова. «Ташлар» / «Камни», 

«Кунак кҿткҽн кҿн» / «День ожидания гостей», Р. Ахметзянов. «Сандугач керде 

күңелгҽ» / «Душа поет»). 

Повторение.Тест. 

36.  «Театр элгечтҽн башлана». / «Театр начинается с вешалки». 
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Жизнь и торчество Г. Камала - одного из основоположников татарской 

реалистической драматургии. Основные конфликты в комедии Г. Камала 

«Беренче театр» /«Первый театр». Просветительские идеи, комические средства. 

Сценическое творчество С.Гиззатуллины-Волжской. 

Жизнь и творчество Х. Мударрисовой. Жизнь человека искусства в 

повести «Бҽйге хакы» / «Цена счастья». 

Повторение.Тест. 

37. Татар ҽдҽбиятында табиб образлары. / Образы «целителей» в 

татарской 

литературе. 

Жизнь и творчество Г.Апсалямова «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». 

Содержание текста, Приемы раскрытия образов врачей. 

Жизненный и творческий путь С. Сулеймановой. Изучение отрывка из 

повести «Гҿлбадран» / «Пижма»: «Дҿнья бу... » / «Это - жизнь». 

38.  Укытучы - горур яңгырый! / Учитель - звучит гордо! 

Творчество М. Магдеева. Фрагментарное изучение романа 

«Фронтовиклар» / «Фронтовики». Лиризм и орнаментализм в татарской прозе. 

Лирические отступления. Система образов. 

О педколледже в Казани. 

Ознакомление со стихотворениями о наставниках и учителях «Укытучы» 

/ «Учитель» Р. Гаташа, «Укытучым» / «Мой учитель» Л. Шагирзяна, и с 

рассказом «Инша» / «Сочинение» В. Нуруллина. 

Повторение материала. Тест. 

Проектная работа «Мой первый учитель». 

39.  Һҿнҽрлҽр күп алар. / Изобилие профессий. 

Изучение отрывка из повести Х. Сарьяна «Ҽткҽм һҿнҽре» /«Отцовская 

профессия». Авторская позиция и особенность изображения главного героя. 

Жизнь и творчество Г. Ахунова. Фрагментарное изучение романа 

«Хҽзинҽ» /«Клад». Основное содержание романа. Реалистичное изображение 

темы нефти и нефтяников. 
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Жизнь и творчество И. Юзеева. Фрагментарное изучение поэмы «Таныш 

моңнар» / «Знакомые напевы». Образы молодого поколения, совместимость 

выбора профессии с идеалами молодой девушки. Жизнь и творчество Х. 

Камалова. Изучение рассказа «Очучы» / «Летчик». Авторская позиция. 

Жизнь и творчество М. Маликовой. Изучение отрывка из повести 

«Казан каласы – таш кала» / «Казань – город белокаменный». Особенности 

профессиональной подготовки градостроителей. 

Биография     С.     Гараевой.     Изучение     ее     стихотворения «Сварщик».     

Идейно- эстетический смысл произведения. 

Повторение и обобщение изученного в 9 классе. Тест. 

 

 


