
 
 
 
 



 



 

Оглавление 
 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ................................................................................................................ 4 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ....................................................... 4 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ...................................................................................................... 4 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ................................................................................. 5 

Русский язык .......................................................................................................................... 5 

Литература ............................................................................................................................. 6 

Татарский язык ...................................................................................................................... 6 

Татарская литература ............................................................................................................ 6 

Иностранный язык (английский) ......................................................................................... 7 

Математика............................................................................................................................ 7 

Информатика и ИКТ .............................................................................................................. 8 

История (включая Историю татарского народа и Татарстана) .......................................... 8 

Обществознание (включая экономику и право) ................................................................ 8 

География ............................................................................................................................... 9 

Физика .................................................................................................................................... 9 

Химия.................................................................................................................................... 10 

Биология............................................................................................................................... 10 

Искусство (Музыка и ИЗО) .................................................................................................. 10  

Технология ........................................................................................................................... 12 

Основы безопасности жизнедеятельности ...................................................................... 12 

Физическая культура ........................................................................................................... 12 
 

CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ .............................................................................................. 13 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ .................................. 13 

Русский язык ............................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
Литература ........................................................................................................................... 13 

Татарский язык .................................................................................................................... 22 

Татарская литература .......................................................................................................... 26 

Иностранный язык (английский) ....................................................................................... 29 

Математика.......................................................................................................................... 33 

Информатика и ИКТ ............................................................................................................ 36 

История (включая Историю татарского народа и Татарстана) ........................................ 38 

Обществознание (включая Экономику и Право) ............................................................. 42  

География ............................................................................................................................. 45 

Природоведение ................................................................................................................. 48 

Физика .................................................................................................................................. 48 

Химия.................................................................................................................................... 51 

Биология............................................................................................................................... 52 

Искусство (Музыка и ИЗО) .................................................................................................. 55 

Технология ........................................................................................................................... 58 

Основы безопасности жизнедеятельности ...................................................................... 63 

Физическая культура ........................................................................................................... 64 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ..................................................... 65 

Русский язык ............................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
Литература ........................................................................................................................... 65 

Татарский язык .................................................................................................................... 67 
 
 
 

 

2 



 

Татарская литература .......................................................................................................... 67  

Иностранный язык (английский) ....................................................................................... 68 

Математика.......................................................................................................................... 69 

Информатика и ИКТ ............................................................................................................ 71 

История (включая Историю татарского народа и Татарстана) ........................................ 72 

Обществознание (включая экономику и право) .............................................................. 73 

География ............................................................................................................................. 74 

Природоведение ................................................................................................................. 75 

Физика .................................................................................................................................. 76 

Химия.................................................................................................................................... 77 

Биология............................................................................................................................... 78 

Искусство (Музыка и ИЗО) .................................................................................................. 80 

Технология ........................................................................................................................... 81 

Основы безопасности жизнедеятельности ...................................................................... 82 

Физическая культура ........................................................................................................... 83 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ........................................................................................... 84 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН .............................................................................................................................. 84 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ...................................................................................................... 84 
 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ........................................................................................................................ 89 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ................................................................................................................................ 94 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ. КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО ПРЕДМЕТАМ ......................................................... 96 
 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 



 

Целевой раздел 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа основного общего образования по Федеральному 
компоненту государственного образовательного стандарта (далее - ФК ГОС) МБОУ 
«Ямашевская ООШ» разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации;  
 Конституция Республики Татарстан;  
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ; 
 Закон Республики Татарстан «Об образовании» от 22.07.2013 г. №68-ЗРТ;  
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 05.03.2004г. №1089;  
 Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования», (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 
№164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427);  

 Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями и дополнениями); 
 

 Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Программа развития МБОУ «Ямашевская ООШ»; 
 Устав МБОУ «Ямашевская ООШ»; 
 Учебный план МБОУ «Ямашевская ООШ»; 
 и иные локальные нормативные акты в сфере образования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основное общее образование - второй уровень общего образования. 
 

 соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование 
является обязательным и общедоступным.  

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 
приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 
подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 
познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на 
знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет 
повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности,  
возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной 
школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 
 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 
формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных  

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; приобретение опыта разнообразной 
деятельности (индивидуальной и коллективной),  

опыта познания и самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора 
индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 
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Основное общее образование - завершающая ступень обязательного образования в 
Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на 
этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 
необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и 
по социально-культурному направлениям.  

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 
достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 
предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.  

 основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 
 реальной жизни, за рамками учебного процесса. 
 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 
устанавливает перечень обязательных для изучения учебных предметов: Русский язык, 
Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и информационные технологии, 
История, Обществоведение (включая экономику и право), География, Природоведение, 
Физика, Химия, Биология, Искусство (Музыка и Изобразительное искусство ), Технология, 
Физическая культура. 
 

Учебный предмет Русский язык представлен для школ с обучением на родном 
(нерусском) языке.  

Учебный предмет Литература построен с учетом возможности его изучения в школах с 
обучением на родном (нерусском) языке.  

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 
аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки 
выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 
аттестации.  

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном 
объеме требования к уровню подготовки выпускников основной школы, вправе продолжить 
обучение на уровнях среднего общего, начального или среднего профессионального 
образования. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 

Русский язык 
 

Изучение русского языка на базовом уровне основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 
 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения  
 различных сферах общения;  

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 
и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
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Литература 
 

Изучение литературы на базовом уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; 
 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
 
 

Татарский язык 
 

Татар телен ана теле буларак укытуның төп бурычлары: 
 

 Телне өйрәнүгә карата башлангыч сыйныфларда нигез салынган кызыксынуны 
көчәйтү, үз милләтеңә, телеңә хөрмәт белән карау, шулай ук татар теле аша башка милләт 
вәкилләренә, аларның рухи мирасына мәхәббәт хисе тәрбияләү.  

 Татар теленең барлык бүлекләре буенча эзлекле рәвештә фәнни белем бирү. 
 

 Сөйләм эшчәнлеге төрләре буенча ныклы күнекмәләр булдыру. Туган телдә 
матур һәм дөрес аралашырга өйрәтү. 
 

 Телдән һәм язма сөйләм осталыгы һәм күнекмәләрен камилләштерү. Көндәлек 
тормышта татар теле мөмкинлекләреннән тулысынча файдалана белергә өйрәтү.  

 Туган тел ярдәмендә өзлексез белем һәм тәҗрибә туплау. 
 

 Татар телен башка фәннәр буенча белем алу чарасы буларак кулланырга өйрәтү 
күнекмәләре булдыру. 

 Укучыларны даими рәвештә татар милли мәдәнияты мирасына тарту. 
 

 Татар теле дәресләрендә белем бирү белән бергә тәрбияви бурычны да 
онытмау. Телебезнең тәрбияви мөмкинлекләрен ачуда укуга карата кызыксыну уяту. 
Изложение һәм сочинениеләрне дә тәрбияви бурычны күз уңында тотып яздыру. 
 

 Укучыларның логик фикерләү дәрәҗәсен үстерү. Аралашканда, фикерләрне 
ачык, аңлаешлы, эзлекле, стилистик яктан дөрес, төгәл итеп белдерү. Укучыларда ана телендә 
дөрес, матур итеп сөйләү һәм язу күнекмәләре тәрбияләү. 
 

 Дәреслек, өстәмә һәм белешмә әдәбият белән эш итү, уку, язу күнекмәләрен 
камилләштерү. 
 

Татарская литература 
 

5-9 сыйныфларда татар әдәбиятын өйрәнү максатлары: 
 татар әдәбияты текстларын форма һәм эчтәлек берлегендә аңлап кабул итү; 
 татар әдәбияты тарихының төп фактларына нигезләнеп, әдәби әсәрне уку һәм 
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анализлау күнекмәләре формалаштыру; 
 

 татар әдәбияты, мәдәнияте белән кызыксыну, дөньяга гуманлы караш, татар 
халкының мәдәни кыйммәтләренә хөрмәт булдыру, ягъни рухи дөньясы бай һәм 
башка мәдәниятләрне хөрмәт белән кабул итүче шәхес тәрбияләү. 

 

Иностранный язык (английский) 
 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
 

 развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и 
готовности общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих, как:  

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у школьников 
умений выходить из положения при дефиците языковых средств при получении и передаче 
информации;  

языковая/лингвистическая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний 
о языковых явлениях английского языка, о разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке;  

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 
этапах (6 и 7-9 классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения;  

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общеучебных и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 
 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения английского языка 
в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
 

Математика 
 

Изучение математики на базовом уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 
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Информатика и ИКТ 
 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 
уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 
 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 
 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 
 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

 коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

История (включая Историю татарского народа и Татарстана) 
 
Изучение истории на базовом уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 
 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 
 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 
 

 формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
 

Обществознание (включая экономику и право) 
 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне основного 
общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической  
 правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению 
 самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
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 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 
самообразования; 
 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 

География 
 

Изучение географии на базовом уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 
явлений; 
 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран; 
 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 
бережного отношения к окружающей среде; 
 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 
 

 

Физика 
 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 
величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах 
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 
картине мира;  

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 
изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 
полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 
 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 
экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых 
знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами;  

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 
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элементу общечеловеческой культуры; 
 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
 

Химия 
 

Изучение химии на базовом уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных;  

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

 

Биология 
 

Изучение биологии на базовом уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 
работы с различными источниками информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 
и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, 
правил поведения в природе. 

 

Искусство (Музыка и ИЗО)  

Изучение искусства в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 
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 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 
эмоциональной сферы, творческого потенциала;  

 освоение знаний об искусстве, о классическом наследии отечественного и мирового 
искусства и современном творчестве; ознакомление с выдающимися произведениями русской 
и зарубежной художественной культуры;  

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 
деятельности;  

 формирование устойчивого интереса к искусству, к художественным традициям своего 
народа и достижениям мировой культуры. 
 

Музыка 
 

Изучение предмета «Музыка» как модуля в рамках предмета «Искусство», так и отдельно 
предмета «Музыка» направлено на достижение следующих целей: 
 

 развитие у учащихся эмоционально-ценностного, нравственно-эстетического 
отношения к музыке и жизни; 
 

 воспитание и развитие слушательской культуры, способности воспринимать 
содержание музыки, воплощать его в разных формах творческой деятельности; 
 

 освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, 
особенностях музыкального языка и образности, о лучших произведениях классического 
наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли и 
значении музыки в синтетических видах творчества;  

 формирование устойчивого интереса к музыке, к различным формам ее бытования; 
 

 развитие навыков самостоятельной творческой деятельности (хоровое и сольное пение, 
ритмопластическое и танцевальное движение, игра на элементарных музыкальных 
инструментах). 
 

 

Изобразительное искусство 
 

Изучение изобразительного искусства как модуля в рамках предмета «Искусство», так 
 отдельно предмета ИЗО направлено на достижение следующих целей: 
 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-
эстетического восприятия действительности; 
 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна; знакомство с образным языком 
изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; формирование 
устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его 
исторические и национальные особенности; 
 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-
практического освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах 
и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 
дизайна, архитектуры; 
 

 овладение навыками художественной деятельности, разнообразными формами 
изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); в 
декоративной и художественно-конструктивной работе; предоставление возможности для 
творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и 
релаксации. 
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Технология 
 

Изучение технологии на базовом уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 
производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 
производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 
профессии и построения профессиональной карьеры; 
 

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 
учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных планов  
 состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 
 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 
сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 
материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 
деятельности; 
 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 
представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном 
развитии; 
 

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 
готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 
образования. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне основного общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 
 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 
жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства;  

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 
долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 
в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
 

Физическая культура 
 

Изучение физической культуры на базовом уровне основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
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физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 
 

 

Cодержательный раздел 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 
 

Разговорная речь. Стили речи: научный, официально-деловой, публицистический. Язык 
художественной литературы. 
 

Различение устной и письменной форм речи, диалога и монолога. Использование 
языковых средств в соответствии с целями общения, особенностями ситуации. 
 

Текст. Тема, основная мысль, структура текста. Типы текста: описание, повествование, 
рассуждение. 
 

Создание текстов, различных по типу, стилю и жанру. Основные виды информационной 
переработки текста: план, конспект. 
 

Понятие о литературном языке и его нормах. 
 

Нормы русского литературного языка. 
 

Аудирование (слушание). Понимание устной речи, передача ее в сжатом и развернутом 
виде. Выявление основной информации, последовательное ее изложение. Понимание и 
оценка особенностей текстов разных типов, стилей. Понимание языка средств массовой 
информации. 
 

Чтение. Овладение разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими источниками. 
 

Говорение. Создание устных диалогических и монологических высказываний на 
актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 
соответствии с целями и ситуациями общения. 
 

Письмо. Создание письменных текстов разных стилей и жанров. Передача (подробно, 
сжато, выборочно) содержания прослушанного или прочитанного текста. 
 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Общие сведения о русском языке 
 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения. Русский язык – национальный язык русского народа. Русский 
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язык – язык русской художественной литературы. 
 

Роль и место русского языка в современном мире, в жизни современного общества, 
государства.  

Основные лингвистические словари. 
 

Система языка 
 

Фонетика. Орфоэпия. Интонация 
 

Система гласных и согласных звуков речи, их произношение. Отличия от звуков родного 
языка. 

Слог, ударение, их особенности. Фонетическая транскрипция. 
Интонация, ее особенности. Основные типы интонации. 
Основные правила литературного произношения и ударения. Орфоэпические словари. 
Преодоление в произношении влияния звуковой системы и интонации родного языка. 

 
 

Состав слова и словообразование 
Основа слова и окончание. Корень, приставка, суффикс. Однокоренные слова.  

Отличия структуры русского слова от структуры слов родного языка. 
Основные способы образования слов в русском языке. 

 

Лексика и фразеология 
Слово – основная единица языка. 
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 
Стилистически окрашенная лексика русского языка. 
Исконно русские и заимствованные слова. 
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 
Фразеологизмы, их значение, употребление. 

 

Морфология 
 

Части речи в русском языке. Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, 
морфологические признаки, синтаксическая роль. 
 

Категория одушевлённости и неодушевлённости. Категория рода. Предложно-падежная и 
видо-временная системы русского языка. 

Служебные части речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. 

 

Основные морфологические нормы русского литературного 

языка. Синтаксис 

Словосочетание и предложение – единицы синтаксиса.  

Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. 
 

Виды предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске. Средства 
оформления предложений: интонация, логическое ударение, порядок слов. 
 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены 
предложения, способы их выражения. 

 

Простое предложение. Двусоставные и односоставные, распространенные и 
нераспространенные, полные и неполные предложения. Однородные члены предложения. 
Обособленные члены предложения. Обращение, вводные слова и конструкции. 
 

Сложное предложение. Сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные 
предложения. Сложные предложения с разными видами связи. 
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Способы передачи чужой речи. 
 

Текст. Средства связи предложений текста. Смысловые части текста, средства связи 
между ними.  

Нормы построения словосочетания, простого и сложного предложения, текста. 
 

Орфография. Пунктуация 
Соотношение звука и буквы. Правописание гласных и согласных, правописание Ь и Ъ. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. Перенос слов. Орфографические словари. 
 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях. Знаки 
препинания при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 

России.  

Единицы русского языка с национально-культурным компонентом значения. 
 

Нормы русского речевого этикета, его особенности в сопоставлении с речевым этикетом 
родного народа. 
 

Литература 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 
художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 
восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-
литературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности. 
 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 
влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 
а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 
 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской 
литературы. Хронологическая последовательность представления художественных 
произведений в перечне обусловлена структурой документа и не является определяющей для 
построения авторских программ литературного образования. На завершающем этапе основной 
школы усиливается исторический аспект изучения литературы, художественные произведения 
рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся 
произведения крупных жанров. 
 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 
Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 
программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы и 
сохраняет за учеником право выбора. 
 

Основные критерии отбора художественных произведений для изучения в школе с 
родным (нерусским) языком обучения совпадают с критериями, предложенными для русской 
школы. Однако в школе с родным (нерусским) языком обучения учащиеся обращаются к 
материалу иноязычной русской литературы, изучаемой параллельно с родной, т.е. 
литературное образование осуществляется на бикультурной основе. Это вносит специфику в 
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изучение предмета: с одной стороны, часть историко- и теоретико литературных сведений 
учащиеся получают в курсе родной литературы, с другой - возникает необходимость 
представить в стандарте элементы сопоставления русской и родной литературы. Более слабое, 
по сравнению с русскими учащимися, владение русским языком вызывает необходимость 
некоторого сокращения числа предлагаемых для изучения литературных произведений. 
 

Замена в отдельных случаях произведений, предлагаемых для изучения в русской школе, 
обусловлена следующими факторами: а) языковая сложность произведения; б)  
необходимость представить художественные произведения, насыщенные культуроведческой 
информацией, чтобы ввести нерусских учащихся в контекст ме нее знакомой для них русской 
культуры; в) стремление более широко и многогранно отразить своеобразие быта, традиций, 
обычаев русских людей, особенности русского национального характера, духовные основы 
неродной для учащихся русской культуры; г) стремление представить те произведения русских 
писателей, в которых нашло отражение этническое многообразие России, быт, обычаи, 
культура населяющих ее народов, контакты русских с представителями других народов России, 
стремление народов к взаимопониманию, умение оценить лучшее в обычаях и традициях 
разных народов. 
 

Спецификой изучения русской литературы в национальной школе является также 
вынужденная необходимость изучать большие по объему произведения во фрагментах. 
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Русские народные сказки
4
 (волшебная, бытовая, о животных - по 1 сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 
 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (в школе с родным (нерусским) языком 
обучения - в сокращении). 
 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

«Слово о полку Игореве» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - в 
сокращении), а также 3 произведения разных жанров.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 
М.В. Ломоносов 
«Ода  на  день  восшествия  на  Всероссийский  престол  Ее  Величества  государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты). 
Д.И. Фонвизин 
Комедия «Недоросль».  

Г.Р. Державин 
Стихотворения: «Памятник», «Река времен в своем стремленьи...», а также 2 

произведения по выбору. 
А.Н. Радищев 
«Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты). 
Н.М. Карамзин 
Повесть «Бедная Лиза». 

 
 школе с родным (нерусским) языком обучения литература XVIII века изучается 

обзорно с чтением фрагментов вышеуказанных произведений.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
И.А. Крылов 
 басен по выбору. 
В.А. Жуковский  
Баллада «Светлана», а также 2 произведения по выбору. 
А.С. Грибоедов  
Комедия «Горе от ума» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - отдельные 

сцены). 
 

И.А. Гончаров 
Статья «Мильон терзаний»*

5
 (фрагменты). 

 С. Пушкин 
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Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «К***» («Я помню 
чудное мгновенье...»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «Пророк», «Зимняя 
дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла.», «Я вас любил: любовь еще, быть 
может.», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный.», а также 3 
стихотворения по выбору. 
 

Поэма «Полтава» (фрагменты) 
 

«Повести Белкина» (одна из повестей по выбору). 
 

Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка» (в школе с родным (нерусским) языком 
обучения оба романа изучаются в сокращении). 
 

Роман в стихах «Евгений Онегин» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - 
фрагменты).  

 Г. Белинский 
Цикл статей «Сочинения Александра Пушкина». Статьи: 8, 9 (фрагменты). 
М.Ю. Лермонтов  
Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая 

нива.», «Дума», «Поэт», «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную.»), «И скучно  
 грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю.», «Родина», «Пророк», а также 3 стихотворения 
по выбору. 
 

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова», «Мцыри». 
 

Роман «Герой нашего времени» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - 
повесть «Бэла»).  

А.В. Кольцов 
 стихотворения по выбору. 
Н.В. Г оголь 
Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1 повесть по выбору), «Тарас Бульба», 

 
«Шинель» (в школе с родным (нерусским) языком обучения указанные повести изучаются в 
сокращении).  

Комедия «Ревизор» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - отдельные 
сцены).  

Поэма «Мертвые души» (I том) (в школе с родным (нерусским) языком обучения - 
отдельные главы). 
 

А.Н. Островский 
 

Комедия «Свои люди - сочтемся» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - 
отдельные сцены). 
 

И.С. Тургенев 
«Записки охотника» (2 рассказа по выбору). 
Повесть «Муму». 
Повесть «Ася»*. 
Роман «Отцы и дети» (фрагменты)**. 
«Стихотворения в прозе» (3 стихотворения по выбору). 
Ф.И. Тютчев  
Стихотворения: «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной.», «Умом Россию не 

понять.», а также 3 стихотворения по выбору. 
А.А. Фет 

 
Стихотворения: «Вечер», «Это утро, радость эта.», «Учись у них - у дуба, у березы. », а 

также 3 стихотворения по выбору. 
 К. Толстой 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно.», «Край ты мой, родимый край...». 
Баллада «Василий Шибанов», а также 3 произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 
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Стихотворения: «Размышления у парадного подъезда», «Крестьянские дети», 
«Железная дорога». 
 

 произведения по выбору*. 
 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (фрагменты) **. 
 

Н.С. Лесков 
Рассказы: «Левша»*, «Кадетскиймонастырь»** (в сокращении). 
М.Е. Салтыков-Щедрин 

 
Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый 

пескарь», а также 1 сказка по выбору. 
Ф.М. Достоевский 
Повести: «Бедные люди»* или «Белые ночи»*. 
Роман «Преступление и наказание» (фрагменты)**. 
Л.Н. Толстой 
Рассказы: «Кавказский пленник», «После бала»*. 
Роман-эпопея «Война и мир» (фрагменты) **, повесть «Хаджи-Мурат»**.  
 М. Гаршин 1 

рассказ по выбору. 

 П. Чехов 
 

Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Крыжовник», а также 2 рассказа по 
выбору. 

Рассказы: «Злоумышленник»*, «Человек в футляре»*. 
 Г. Короленко 

 произведение по выбору. 
 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  ХХ  ВЕКА  И.А.  

Бунин 
 рассказа по выбору. 

 
 стихотворения по выбору. М. Г 
орький Повесть «Детство» 
(фрагменты).  
«Песня о Соколе», а также 1 рассказ по выбору. 
А.А. Блок 
Стихотворения: «Россия», «О, я хочу безумно жить.», «О доблестях, о подвигах, о 

славе.», а также 3 стихотворения по выбору. 
В. Маяковский 

 
Стихотворения: «Послушайте!», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», а также 3 стихотворения по 
выбору. 

 А. Есенин  
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная.», «Песнь о собаке», «Отговорила роща 

золотая.», а также 3 стихотворения по выбору. 
А.А. Ахматова  
Стихотворения: «.Мне голос был. Он звал утешно.», «Мужество», «Родная земля», а 

также 3 стихотворения по выбору. 
М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Красною кистью...», «Семь 

холмов, как семь колоколов.», «Москве», а также 2 стихотворения по выбору. 
О.Э. Мандельштам 
3 стихотворения по выбору. 
Б.Л. Пастернак 
3 стихотворения по выбору. 
М.А. Булгаков 
Повесть  «Собачье  сердце»  (в  школе  с  родным  (нерусским)  языком  обучения - 
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фрагменты). 
М.М. Зощенко 
1 рассказ по выбору 
А.П. Платонов 
1 произведение по выбору. 
К.Г. Паустовский 
1 рассказ по выбору. 
М.М. Пришвин 
1 произведение по выбору. 
Н .А. Заболоцкий 
 стихотворения по выбору. 
А.Т. Твардовский 
Поэма «Василий Теркин» (главы). 
М.А. Шолохов  
Рассказ «Судьба человека» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - 

фрагменты). 
 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 
 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.А.Вознесенский, 
Е.А.Евтушенко, Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, Б.Ш.Окуджава, 
В.Г.Распутин, Н.М.Рубцов А.И.Солженицын, В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов, В.М.Шукшин. 

 произведения по выбору. 
 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
6 

Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», «Мёге 
Баян-Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр» (1 произведение по выбору во фрагментах) **. 

Р. Гамзатов, М. Карим, Г. Тукай, Ю. Рытхэу, К. Хетагуров (1 произведение по выбору). 
 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Гомер 
«Одиссея» (фрагменты). 
Античная лирика 
2 стихотворения по выбору. 
О. Хайям 
Цикл "Рубаийат" (3 рубаи по выбору). 
Данте 
«Божественная комедия» (фрагменты). 
М. Сервантес 
Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 
У. Шекспир 

 
Трагедии: «Ромео и Джульетта» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - 

фрагменты) или «Гамлет» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - фрагменты).  
 сонета по выбору. 
Ж.-Б. Мольер 
Комедия «Мещанин во дворянстве» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - 

фрагменты). 
И.-В. Г ете 
«Фауст» (фрагменты).  

Ф. Шиллер 
1 произведение по выбору. 
Дж. Г. Байрон 
1 произведение по выбору. 
Х.К. Андерсен 

 
П.-Ж.Беранже, Р.Бернс, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Г.Гейне, В.Гюго, Д.Дефо, А.К. Дойл, 

Р.Киплинг, А.Линдгрен, М.Рид, Л. Кэрролл, Ф. Купер, Д. Лондон, Ш.Перро, Дж.Родари, 
Дж.Свифт, А.Сент-Экзю-пери, Дж.Сэлинджер, В. Скотт, Р. Л.Стивенсон, М. Твен, Г.Уэллс. 
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ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и 
многообразия духовной жизни человека. 
 

Литература и другие виды искусства. Литература как живое, развивающееся явление. 
Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства. 
 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 
Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 
литературы, её гражданский и патриотический пафос, её гуманизм. Национальная 
самобытность русской литературы. Обращение писателей к универсальным категориям и 
ценностям бытия: добро и зло, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, 
свобода и ответственность. 
 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 
 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 
национальных черт характера. Народное представление о героическом. Коллективность 
творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в русском фольклоре 
народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние фольклорной образности и 
нравственных идеалов на развитие литературы 
 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-православные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в 
литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, 
жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской 
литературы (летопись, слово, житие, поучение). 
 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  
Отражение в литературе общеевропейских тенденций развития искусства эпохи 

Просвещения. Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное 
направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества Российского 
государства. Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. 
Обращение литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение 
многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы “человек и природа”. Зарождение 
в литературе антикрепостнической направленности. 
 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
Поворотные  события  русской  истории  (Отечественная  война  1812  г.,  восстание 

декабристов, отмена крепостного права) и их определяющее влияние на характер русской 
литературы. Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление 
русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в 
русской литературе и других литературах народов России . Новое понимание человека в его 
связях с национальной историей. Вопрос о самоценности личности у романтиков. 
Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 
действительности  в  романтических  произведениях.  Конфликт  романтического  героя  с 
миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о национальной 
самобытности. А. С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. Роль литературы 
в формировании русского языка. 
 

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Герой-
индивидуалист. Образ «героя времени». Образ человека-праведника, образ русской женщины. 
Человек в ситуации нравственного выбора. Особый интерес русских писателей к проблеме 
народа. Реализм в русской литературе и других литературах народов России, многообразие 
реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и 
философские искания русских писателей. Литература о глубокой, таинственной связи человека 
и природы. 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА.  

Новые течения в русской литературе конца XIX-начала ХХ вв. Эпоха революционных 
потрясений и её отражение в русской и других литературах народов России. Традиции и 
новаторство. Русская литература советского времени. Проблема героя. Личность и государство. 
Годы военных испытаний и их отражение в литературе. Тема родины и ее судьбы. Судьба 
человека в годы военных испытаний, ее отражение в русской и других литературах народов 
России, раскрытие лучших черт национального характера. Утверждение нерушимости 
нравственных устоев и ценностей человека в сложных жизненных обстоятельствах 
(революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война). 
 

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. 
Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 
русских народных характеров. Тема детства в русской и других литературах народов России. 
 

Тема утраченной родины в произведениях писателей-эмигрантов. 
 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИВ 
 

 

историко-литературных сведениях жирным курсивом выделены позиции, имеющие 
отношение только к школе с родным (нерусским) языком обучения. 
 
 

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. 
 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. 
Национальное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное 
особенностями исторической и духовной жизни каждого народа. Различные религиозно-
духовные корни литератур. 
 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие 
зарубежной, русской и других литератур народов России, отражение в них «вечных» проблем 
бытия. Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский 
классицизм. Представление о героическом, высокое назначение человека, его способность 
противостоять превратностям судьбы. Сложность и противоречивость человеческой личности. 
Проблема истинных и ложных ценностей. Бунтарские порывы людей и их воплощение в 
литературе. Проблема выбора жизненного идеала и жизненного пути. Высокое звучание темы 
любви как одной из высших ценностей человеческого бытия в европейской, американской и 
восточной литературе. Идеал и действительность. Романтизм 
 
 реализм в зарубежной литературе. Человек, природа и общество. Тема детства в 
зарубежной литературе. 
 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в., сатира и 
юмор, фантастика, сказка. Постановка острых проблем современной действительности в 
литературных произведениях. 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 Художественная литература как искусство слова. 
 Художественный образ.  
 Устное народное творчество. Жанры фольклора. 
 Литературные роды и жанры.  
 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм. 
 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 
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сюжет, композиция, стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 
эпилог; лирическое отступление; конфликт, образ автора, автор-повествова-тель, литературный 
герой, лирический герой, система образов.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. 
Аллегория.  

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, 
строфа. 

 Литературная критика. 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
 Осознанное,  творческое  чтение  художественных  произведений  разных 

жанров. 
 Выразительное чтение художественного текста.  
 Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием).  
 Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 
 Заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов. 
 Анализ и интерпретация произведения. 
 Составление планов и написание отзывов о произведениях.  
 Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений (только для учащихся школ с русским (родным) языком обучения).  
 Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 
 

 

Татарский язык 
 

 сыйныф.  

 Ялгызлык һәм уртаклык исемнәре. 
 

 Тартым һәм килеш белән төрләнгән исемнәрнең берлек һәм күплек сандагы 
кушымчаларын аера белү. 

 
 Тамыр, кушма парлы, тезмә исемнәрнең ясалышы, аларның сөйләмдә куллануын кабатлау.  
 Исемнәргә кушымчалар ялгану тәртибе.  
 Сыйфат дәрәҗәләре белән таныштыру, аларны сөйләмдә куллану.  
 Микъдар, тәртип, җыю саннарын аера белү.  
 Мин, син, ул зат алмашлыкларының, төшем килешләрендә сөйләмдә куллана белү.  
 Зат алмашлыкларының урын-вакыт килешендә сөйләмдә куллану.  
 Хәзерге заман хикәя фигыльнең барлыкта һәм юклыкта зат-сан белән төрләнеше. 

 
 Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең барлыкта һәм юклыкта зат-сан белән төрләнеше. 

 

 Билгесез үткән заман хикәя фигыльнең барлыкта зат-сан белән төрләнеше белән танышу.  
 Боерык фигыльнең барлыкта һәм юклыкта 2нче затта төрләнешен сөйләмдә куллану.  
 Фигыльнең инфинитив формасын сөйләмдә куллану. 

 
 Фигыльнең инфинитив формасын модаль сүзләр (кирәк, кирәкми, ярый, ярамый) белән 

сөйләмдә куллану 
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 Эшләргә телим - төзелмәсен сөйләмдә куллану.  
 Өчен, шикелле бәйлекләрен сөйләмдә куллану. 

 
 Кереш сүзләрне (минемчә, синеңчә, билгеле, әлбәттә, беренчедән, минем фикеремчә) 

 

сөйләмдә куллану.  

 сыйныф.  
 Тартымлы исемнәрнең килеш белән төрләнеше белән танышу, текстта аңлый белү.  
 -лык/-лек, -чы/-че исем ясагыч кушымчалары белән таныштыру.  
 Рәвеш - сүз төркеме белән таныштыру.  
 Сорау, күрсәтү алмашлыкларын сөйләмдә тану, дөрес куллану. 

 
 Билгеле киләчәк заман хикәя фигыльнең барлыкта зат-сан белән төрләнеше белән 

танышу. 
 

 Билгесез киләчәк заман хикәя фигыльнең барлыкта зат-сан белән төрләнеше белән 
танышу.  

 Боерык фигыльнең барлыкта һәм юклыкта зат-сан белән төрләнешен танырга өйрәтү.  
 Шарт фигыльнең барлыкта һәм юклыкта зат-сан белән төрләнеше. 

 
 Процессның башлануын, дәвам итүен, тәмамлануын(укый башлады, укып тора, укып 

бетерде), теләкне (барасым килә), мөмкинлек/мөмкин түгеллекне (бара алам, бара 
алмыйм) белдерә торган модаль мәгънәле аналитик формалы фигыльләрнең сөйләмдә 
кулланылышы. 

 
 Белән, кебек, өчен, соң, аша бәйлекләрен исемнәр һәм алмашлыклар белән сөйләмдә 

кулланышы.  
 Бәхеткә каршы, кызганычка каршы, киресенчә кереш сүзләрен сөйләмдә куллану. 

 

 сыйныф.  
 Ясалышы буенча сыйфат төрләре.  
 Рәвеш төркемчәләре.  
 Теләк фигыльнең 1нче зат берлек һәм күплек сан формалары.  

 Сыйфат фигыльнең хәзерге һәм үткән заман формалары белән таныштыру.  
 Хәл фигыль белән таныштыру.  
 Исем фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. 
 
 Җыючы (һәм, да-да, та-та,ни...ни), каршы куючы (ләкин, ә, әмма), бүлүче (я, яки) 

теркәгечләре белән җөмләләр төзү күнекмәләрен системалаштыру.  
 Ияртүче (әгәр, шуңа күрә) теркәгечләрне сөйләмдә куллану.  
 Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен билгеләргә өйрәтү. 
 

 Җөмләнең баш кисәкләре: ия һәм хәбәр, алар арасында сызык куелу очраклары белән 
таныштыру.  

 сыйныф. 
 

 Хикәя фигыльнең заман формаларын (хәзерге, үткән, киләчәк) сөйләмдә куллануны ныгыту. 
 

 Сан төркемчәләрен гомумиләштереп кабатлау. 
 
 Билгеләү, билгесезлек, юклык, тартым алмашлыкларының сөйләмдә еш кулланыла торган 

очраклары белән таныштыру.  
 Сыйфат фигыльнең барлыкта һәм юклыкта заман формаларын сөйләмдә куллану.  
 Хәл фигыльне сөйләмдә куллану. 
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 Бәйлек һәм бәйлек сүзләрне сөйләмдә куллану.  
 Җыйнак һәм җәенке җөмләләрне сөйләмдә куллану. 
 
 Гади фигыль хәбәрле (Мин татарча беләм), исем хәбәрле (Безнең гаиләбез тату) һәм тезмә 

фигыль хәбәрле (Мин укырга яратам) гади җөмләне таный, аера белү.  
 Тиңдәш кисәкле җөмләләрне таный, аера белү.  

 сыйныф.  

 Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләренең исемнәрен әйтә, аларга сорау куя,аера белү.  
 Гади һәм кушма җөмләләрне аера белергә өйрәтү. 

 
 Теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләрне сөйләмдә куллана белү 

күнекмәләрен булдыру.  
 Җыючы, каршы куючы, бүлүче теркәгечле кушма җөмләләрне сөйләмдә куллану. 

 
 Иярчен хәл җөмләләрнең иярчен урын җөмлә, вакыт җөмлә, сәбәп җөмлә, максат җөмлә, 

шарт җөмлә, кире җөмләләре белән таныштыру һәм аларны сөйләмдә урынлы 
кулланылуына ирешү. 

 
 Тезмә һәм иярченле кушма җөмләләрдә тыныш билгеләрен дөрес куя һәм аларны 
тиешле интонация белән әйтә белү.  

Татарский язык 
Фонетика. Орфоэпия  

 Тел белеменең бер бүлеге буларак фонетика. Сузык һәм тартык авазлар. Иҗек. Сүз 
басымы.  

Тел белеменең бер бүлеге буларак орфоэпия. Татар сүзләрендә басым һәм сүзләрне 
дөрес әйтү нормалары. Сүзләрне дөрес басым белән әйтү. Аларга фонетик анализ ясау.  

Үзеңнең һәм иптәшләреңнең сөйләменә орфоэпик яктан чыгып бәя бирү (авазларның 
әйтелеше, сүз басымын дөрес кую). Шушы максаттан чыгып, орфоэпик сүзлектән файдалана 
белү. 

Г рафика 
 Тел белеменең бер бүлеге буларак графика. Аваз һәм хәреф мөнәсәбәте.  
 Сүзнең аваз һәм хәрефләрен чагыштыру. Алфавитны белүнең сүзлекләрдән, 

төрле белешмә әдәбияттан фадаланудагы әһәмиятен аңлау. 
Морфемика һәм сүз ясалышы 

 Тел белеменең бер бүлеге буларак морфемика һәм сүз ясалышы. . 
 

Сүзнең тамыры. Тамырдаш сүзләр. Төрле сүз төркемнәрен ясый торган кушымчалар. 
Төрле ысуллар белән сүз ясалу: ясагыч кушымчалар ярдәмендә, сүзләр кушылу 

ысулы, бер сүз төркеменнән икенчесенә күчү һ.б. 
 Морфеманың сүзнең иң кечкенә мәгънәле кисәге булуын, аның яңа сүз һәм форма 

ясаудагы әһәмиятен аңлау. 
Сүзләрнең ясалу ысулларын билгеләү. 
Уку эшендә төрле (сүз ясалышы, этимологик) сүзлекләрдән файдалану. 
Лексикология һәм фразеология 
Тел белеменең бер бүлеге буларак лексикология. Тел берәмлеге буларак сүз, аның 

лексик мәгънәсе. Бер һәм күп мәгънәле сүзләр. Сүзләрнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре. 
Татар теленең аңлатмалы сүзлеге.  
Синонимнар, антонимнар һәм омонимнар. Татар теленең синонимнар һәм антонимнар 

сүзлекләре.  
Килеп чыгышы буенча татар теленең сүзлек составы: татар теленең үз сүзләре һәм 

алынма сүзләр.  
Кулланылу өлкәсе буенча сүзлек составы: гомум кулланылыштагы сүзләр. Диалекталь 

сүзләр. Терминнар һәм һөнәри сүзләр. Жаргон сүзләр, сленг.  
Кулланылу ешлыгы буенча сүзлек составы: актив һәм пассив сүзләр, иске сүзләр, 

тарихи сүзләр, яңа сүзләр. 
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Тел белеменең бер бүлеге буларак фразеолология. Фразеологизмнар. Фразеологик 
сүзлек.  

 Сүзләрне мәгънәсенә карап, килеп чыгышы буенча, кулланылу өлкәсе буенча, 
кулланылу ешлыгы буенча бүлә белү.  

Сүзләрне тиешле ситуациягә карап һәм урынлы файдалану. 
Сүзләргә лексик анализ ясау.  
Уку эшендә төрле (аңлатмалы, синонимнар, антонимнар, этимологик, фразеологик) 

сүзлекләрдән файдалану. 
Морфология 
Тел белеменең бер бүлеге буларак морфология. 
Татар телендә сүз төркемнәре һәм аларны классификацияләү.  
Мөстәкыйль сүз төркемнәре: исем, сыйфат, рәвеш, сан, алмашлык, фигыль, аваз 

ияртемнәре. 
Хәбәрлек сүзләр. 
Модаль мәгънәле сүз төркемнәре: кисәкчәләр, ымлыклар, модаль сүзләр. 
Бәйләгеч сүз төркемнәре: бәйлекләр һәм теркәгечләр. 

 
 Сүз төркемнәрен лексик-грамматик мәгънәсенә, морфологик һәм синтаксик 

билгеләренә карап билгеләү. Төрле сүз төркемнәренә морфологик анализ ясау. 
Синтаксис 

 
 Тел белеменең бер бүлеге буларак синтаксис, аның төп берәмлекләреннән 

сүзтезмәләр һәм җөмләләр. 
Сүзтезмәләрнең төрләре, иярүче сүзнең ияртүчегә бәйләнү юллары. 
Әйтү максаты буенча җөмлә төрләре.  
Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре, аларның төрле сүз төркемнәре белән 

белдерелүе. Тиңдәш кисәкләр. Җөмлә кисәкләренең аерымлануы.  
Гади җөмлә төрләре: бер һәм ике составлы, җыйнак һәм җәенке, тулы һәм ким, раслау 

һәм инкарь җөмләләр. 
Кушма җөмләләрнең төрләре: тезмә кушма һәм иярченле кушма җөмләләр. 

Теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр. Күптезмәле кушма җөмләләр. 
Иярченле кушма җөмләләрнең төзелеше һәм мәгънә ягыннан төрләре. 
Туры һәм кыек сөйләм. 

 
 Төрле сүзтезмәләргә һәм җөмләләргә синтаксик анализ ясау, аларны сөйләмдә 

урынлы куллану. Сөйләмне җанландыру һәм матурлау өчен, җөмләләрдә синонимия 
күренешеннән файдалану.  
Орфография һәм пунктуация 
 Дөрес язу кагыйдәләре системасы буларак орфография. 
Сузык һәм тартык аваз хәрефләренең, ь һәм ъ билгеләренең дөрес язылышы. 
Сүзләрне кушып, сызыкча аша һәм аерым язу. 
Баш хәреф һәм юл хәрефләрен дөрес язу. 
Сүзләрне юлдан-юлга күчерү. 
Орфографик сүзлекләрдән файдалану. 
Дөрес язу кагыйдәләре системасы буларак пунктуация. 
Тыныш билгеләре һәм аларның әһәмияте. 
Гади һәм кушма җөмләләрдә тыныш билгеләре. 
Туры һәм кыек сөйләм, диалог һәм цитата янында тыныш билгеләре.  

 Ана теле дәресләрендә укучыларның орфографик һәм пунктуацион сәләтләрен 
үстерү. Телдән һәм язма сөйләмдә аларның әһәмиятен аңлау. Җөмләдәге тыныш билгеләрен 
кирәкле урында куя белүдә интонациянең әһәмиятен аңлау. Укучыларның орфографик һәм 
пунктуацион сәләтләрен үстерүдә орфографик сүзлекләрдән һәм башка төрле белешмә 
әдәбияттан файдалану. 

Стилистика  
Функциональ (фәнни, махсус эш һәм публицистик) стильләр, аларның жанрлары һәм 

үзенчәлекләре. 
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Аудитория алдында чыгыш ясарга өйрәнү: темасын сайлау, максат һәм бурычларын 
билгеләү; тел чараларын тыңлаучыларның үзенчәлекләрен истә тотып сайлау.  

Телдән һәм язма сөйләм арасындагы үзенчәлекләр. Төрле 
стиль һәм жанрга караган текстлар белән эшләү. Төрле 
текстларны татар теленнән рус теленә тәрҗемә итү. Тел 
һәм мәдәният  

 Татар халкының теле, мәдәнияте һәм тарихының үзара бәйләнешен, аның 
Россиядә яшәүче башка халыклар белән бәйләнешен һәм тоткан урынын аңлау. 

 

Татар сөйләм әдәбе нормалары һәм аларның үзенчәлекләре. 
 

 Ана теленең милли-мәдәни эчтәлекле берәмлекләрен билгеләү, аларның 
мәгънәләрен төрле - аңлатмалы, этимологик һ.б. сүзлекләр ярдәмендә ачыклау. 

 

Татар сөйләм әдәбенә караган кагыйдәләрне көндәлек тормышта һәм укуда файдалана 
 

белү. 
 

 

Татарская литература 
 

Әсәрне уку, өйрәнү Халык авыз 
иҗаты. Аның жанрлары. 

 
Әкиятләр, алардагы тылсымлы сюжет. —Зирәк карт, —Җил арба әкитләре. Әкият 

геройлары үрнәгендә шәфкатьлелек, миһербанлылык тәрбияләү.  
Мәкаль һәм әйтемнәр турында төшенчә. Аларның табигатенә хас сыйфатлар. Мәкаль-

әйтемнәрдә мәгънә тирәнлеге һәм аларның тел-бизәк, сөйләмнең тәэсирлеген көчәйтү 
чаралары булуы. Укучыларны мәкаль һәм әйтемнәр тупларга өйрәтү. 

Табышмаклар, әкият-табышмаклар, тизәйткеч һәм шарадалар. 
Габдулла Тукай. Башлангыч сыйныфларда шагыйрьләр турында өйрәнгәннәрне тирәнәйтү. 
“Эшкә өндәү, Сабыйга, Эш беткәч уйнарга ярый,Су анасы” шигырьләре.  
“Ана догасы”. Ананың үз баласына изге теләкләрен белдерү үзенчәлекләре. 
Әнвәр Бакиров. Иҗаты турында кыскача белешмә.”Су анасы” балеты. 
Скульптор Садри Ахун  
Әхмәт Фәйзи. Тормыш юлы турында белешмә.”Тукай” романы (өзек). Тукайның балачагы һәм 
халык язмышының халык тормышына бәйлелеге.  
Нәҗип Думави. Тормыш юлы турында кыскача белешмә. “Айлы төн”, “Син - кеше” 
шигырьләре. Табигатьнең матурлыгын сурәтләү, кешене бөек зат буларак бәяләү.  
Нәкый Исәнбәт. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. Халык авыз иҗатын җыюдагы 
хезмәтләре, аның үрнәкләре.”Туган ил”, “Син сазыңны уйнадың” шигырьләре. Гаяз Исхакый. 
Тәрҗемәи хәле. “Кәҗүл читек” хикәясе. 
Мәҗит Гафури. Әдипнең тормыш юлы турында белешмә. “Гөлләр бакчасында” шигыре,”Кыр 
казы” хикәясе. Аларда хезмәтнең тормыштагы роле, укучыларда табигатькә сакчыл караш 
тәрбияләү 
 
Галимҗан Ибраһимов. Әдипнең тормыш юлы турында кыскача белешмә. “Яз башы” хикәясе. 
Туган як табигатенең матурлыгы, аның белән хозурлану темаларының күтәрелүе. Дәрҗия 
Аппакова. Тормыш юлы турында белешмә. “Йолдызкай” хикәясе. Йорт хайваннарына 
мәхәббәт тәрбияләү, алар турында мәгълүмат бирү  

Гөлсем Сөләйманова. Халык җырчысының тормыш юлы һәм татар җыр сәнгате 
өлкәсендәге хезмәте турында белешмә. Ул башкарган җырлар язмасын тыңлау, фикер алышу. 
 

Фатих Кәрим. Шагыйрьнең тормыш юлы турында белешмә. “Гармунчы аю белән җырчы 
Маймыл” әкияте. Әкияттә хайваннар образының бирелеше. “Үлем уены”поэмасы. Үлемне 
җиңгән кечкенә солдат образы. 
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Абдулла Алиш. Язучының тормыш юлы турында белешмә. “Сертотмас үрдәк” әкияте.“Чуар 
тавык” хикәясе. Хайваннар турындагы әкиятләрнең үзенчәлеге.Фатих Хөсни. Язучының 
тормыш юлы турында белешмә. “Малай белән солдат”. 
Нәби Дәүли. Язучының тормыш юлы турында белешмә. “Бәхет кайда була?”шигыре. 
 
Нури Арсланов. Шагыйрьнең тормыш юлы турында кыскача белешмә. “Казан” шигыре. 
Саҗидә Сөләйманова. Шагыйрәнең тормыш юлы турында белешмә “Кайный,шаулый Казан 
урамнары”. 
 
Шәүкәт Галиев. Шагыйрьнең тәрҗемәи хәле. “Алтын куллар”, 
“Саумысез, арышларым” шигырьләре. 
Фәнис Яруллин. Тормыш юлы һ^м иҗаты турында белешмә.”Анам теле” шигыре. 
Солтан Шәмси. Язучы турында мәгълүмат бирү. “Табигатьнең газиз баласы” хикәясе. Ятлау 
өчен әсәрләр Г. Тукай. Эшкә өндәү. Сабыйга. 
Н. Думави. Айлы төн. 
Н. Дәүли. Бәхет кайда була? 
Н. Арсланов. Казан. 
 
Татар халык авыз иҗаты. Җырлар турында төшенчә. “Яшә Республикам!” җыры. Кеше 
тормышында җырның әһәмияте. 
Казан Кремле, Сөембикә манарасы һәм аларның архитектурасы. 
Абдулла Әхмәт. Тормыш юлы һәм иҗаты. “Үги кыз” пьесасы. 
Муса Җәлил. Әдипнең тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. “Кызыл 
ромашка”,“Чәчәкләр”шигырьләре. 
Батырлык турында мәкальләр.  
Муса Җәлил исемендәге Татар опера һәм балет академиясе театры турында. Аның төзелү 
тарихы, театрда беренче булып эшләүче шәхесләр. 
Рөстәм Яхин. Композиторның тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. “Иптәшләр” шигыре. 
Милләтләр арасындагы дуслыкны Туган илне сакларга әзер тору аша күрсәтү. Җәүдәт Фәйзи. 
Композиторның тормышы, иҗаты. Татар музыка сәнгатендә аның тоткан урыны. 
Һ.Такташның “Урман кызы” җырын тыңлау һәм өйрәнү. 
 
Ибраһим Гази. Әдипнең тормыш юлы һәм иҗаты. “Йолдызлы малай” хикәясе. Әсәрдә 
сугышның ачы фаҗигасе тасвирлану.  
Халык артистлары Фуат Халитов һәм Шәүкәт Биктимеров иҗатлары. Татар театры үстерүдә 
аларның эшчәнлеге. 
Зәки Нури. Шагыйрь турында белешмә. “Яңа шәһәр” шигыре.  
Сибгат Хәким. Әдипнең тормыш юлы, иҗаты. “Язар өчен илһам”. Равил Фәйзуллин. Шагыйрь 
турында белешмә. “Күмәч пешерүчеләр җыры” шигыре. 
Радик Фәизов. Ә Җирдә тереклек бармы? хикәясе. Фантастик хикәя турында төшенчә. 
Нур Әхмәдиев. “Ана” хикәясе. Кешеләрдә миһербанлылык хисләре тәрбияләү. 
Милли киемнәр. 
Милли традицияләр, орнаментлар. 
Милли бәйрәмнәр. Сабантуй. 
Ятлау өчен әсәрләр М.Җәлил. Кызыл ромашка. 
Һ.Такташ. Иптәшләр. 
З.Нури. Яңа шәһәр. 
Р.Фәйзуллин. Күмәч пешерүчеләр җыры. 
Н.Әхмәдиев. Ана.(өзекне укытучы сайлый).  
Халык авыз иҗаты. Табышмаклар. Табышмакларның үзенчәлекләре. Халыкның зирәклеге, 
тапкырлыгын чагылдыру.  
Габдулла Тукай. Иҗаты турында белешмә. “Исемдә калганнар” әсәре. Шагыйрь балачагының 
бирелеше. “Туган авыл” шигыре, “Шүрәле” поэмасы.  
.Рәссам Байназар Әлмәнов. Иҗаты турында белешмә. Әсәрләре турында фикер алышу. 
Композиторлар Заһидулла Яруллин һәм Фәрит Яруллин. Иҗатлары турында белешмә. Балет 
турында төшенчә. Ф.Яруллин язган “Шүрәле” балетының эчтәлеге. 
Мәҗит Гафури. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә “Сарыкны кем ашаган?”мәсәле. 
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“Татар байрагы” шигыре. Шигырь аша милләт язмышын тасвирлау. 
 
Галимҗан Ибраһимов. Иҗаты турында белешмә. “Алмачуар” хикәясе. Хайваннарга кара та 
миһербанлылык хисләре тәрбияләү. 
Гадел Кутуй. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә.”Сагыну” нәсере. 
Рөстәм маҗаралары” повесте. 
 
Хәсән Туфан. Шагыйрь турында белешмә.”Талантлы син Кеше туганым”, “Киек 
казлар”шигырьләре.. 
Гази Кашапов. Язучы турында белешмә. “Киек каз юлы” әсәре. 
Зифа Басыйрова. Җырчы хакында белешмә. 
Роза Хафизова. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. “Кашкарыйлар озын гомерле”әсәре.. 
Ибраһим Салахов. Язучы турында белешмә. “Ана тавышы” әсәре. 
Зыя Мансур. Иҗаты турында белешмә. “Таңсылу” әкияте. 
Әмирхан Еники. Язучы турында белешмә. “Кем җырлады?”, “Матурлык” хикәяләре. 
Рафил Төхфәтуллин. Иҗаты турында белешмә. “Балам көлүе” хикәясе 
Гөлшат Зәйнашева. Иҗаты турында белешмә. “Туган җирем - Татарстан” шигыре. 
. Ятлау өчен әсәрләр Г.Тукай. Туган авыл. 
М.Гафури. Татар байрагы. 
Ә.Еники. Матурлык (өзекне укытучы үзе сайлый). 
Г.Кутуй. Сагыну (өзек). 
Г.Зәйнашева. Туган җирем - Татарстан. 
Халык авыз иҗаты. Бәетләр. Бәетләрнең лиро-эпик жанр булуы. “Сак-Сок” бәете.  

Ике бала язмышының трагизмы, аның фантастик сюжетка корылган булуы. “Сөембикә бәете”. 
Казан алыну вакыйгаларының сурәтләнеше, Сөембикә образының бирелеше. Галиәсгар Камал. 
Драматург турында белешмә. “Беренче театр”комедиясе. Комедия турында төшенчә. 
 

Татар театрының тарихы. Беренче театр труппалары һәм артистлары. 
Сәхипҗамал Гыйззәтуллина-Волжская һәм Габдулла Кариев. Иҗатлары турында белешмә. 
Аларның театр сәнгатен үстерүдәге эшчәнлеге. 
Гаяз Исхакый. Әдип турында төшенчә. “Сөннәтче бабай” повесте. 
 
Гомәр Бәширов. Иҗаты турында белешмә. “Туган ягым - яшел бишек” повесте. Анда татар 
халкының гореф-гадәтләре, табигать һәм кеше чагылышы. Повесть турында төшенчә.  
Кави Нәҗми. Язучының тормыш юлы һәм иҗаты. “Миңлебикә кодагыйның кайгысы”әсәре. 
Татар авылындагы кешеләрнең күңелендәге үзгәрешләр. “Хәят апа” поэмасы. Поэмада сугыш 
елларында тылдагы халыкның тормышы һәм хезмәте чагылышы. 
Композитор Солтан Габәши -татар операсына нигез салучыларның берсе. “Эшче”операсы. 
Опера турында төшенчә. 
Муса Җәлил. Иҗаты турында белешмә. “Җырларым”, “Бер үгет”,  “Имән “шигырьләре. 
Батырлык һәм хезмәт темаларының чагылышы. 
Күренекле җырчылар. Мәрьям Рахманкулова һәм Галия Кайбицкая иҗатлары. 
 
Рәссам Харис Якупов.”Хөкем алдыннан” картинасы. Картинаның язылу тарихы, анда Җәлил 
образының бирелеше. 
Габдрахман Әпсәләмов. Иҗаты турында белешмә. “Ак чәчәкләр” романы. 
Нәби Дәүли. Язучы турында белешмә. “Яшәү белән үлем арасында” повесте.  
Шамил Рәкыйпов. Язучы турында белешмә. “Чәчәкләр сөйли белә” повесте. Барый 
Шәвәлиевнең бала чагы, мәктәп еллары, яшьлеге. Аның батыр булып формалашуы. Атилла 
Расих. Язучы турында белешмә. “Ишан оныгы” романы.  
Гариф Ахунов. Тормыш юлы, иҗаты. “Идел кызы” романы. Чорның гаделсезлеген үз 
җилкәсендә татыган Габбас мулла язмышы. 
Шәүкәт Галиев. Иҗаты турында белешмә. “Әткәйгә хат” поэмасы. 
 
Хәсән Сарьян. “Әткәм һөнәре” повесте. Кешенең күңел сафлыгы һәм аның бәхете арасындагы 
бәйләнеш. Намуслы хезмәт - кешенең затлылыгын раслаучы нигез.  
Милли бәйрәмнәр, йолалар, гореф-гадәтләр. Алар - халыкның рухи байлыгы, 
Ятлау өчен әсәрләр М.Җәлил. Җырларым. Имән. 
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Г.Бәширов. Туган ягым - яшел бишек. (өзек). 
Ш.Галиев. Әткәйгә хат (өзек). 
Н.Дәүли. Яшәү белән үлем арасында (өзек). 
Халык авыз иҗаты. Риваятьләр һәм легендалар. Аларның жанр үзенчәлекләре. 
Шәриф Камал. Язучының тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. “Буранда”хикәясе. 
Анда күтәрелгән мәсьәләләр, образлар бирелеше. 
Хөснулла Вәлиулин. Композиторның иҗаты турында белешмә. “Акчарлаклар” җыры.  
Гаяз Исхакый. Татар драматургиясен үстерүгә керткән өлеше.”Җан Баевич” комедиясе. Һади 
Такташ. Шагыйрьнең татар поэзиясендә тоткан урыны. “Мокамай” шигыре. Лирик геройның 
Мокамайга мөнәсәбәте.  
Хәсән Туфан. Иҗаты турында белешмә. “Туган тел турында җырлар”, “Кайсыгызның кулы 
җылы?”, “Кемнәр сез?” шигырьләре. Аларның темаларын билгеләү, идеясен ачу. Мирсәй 
Әмир. Язучының тормышы һәм иҗаты. “Агыйдел”повесте. 

Җырчы Фәхри Насретдинов. Аның опера сәнгатен үстерүдәге эшчәнлеге. 
 

Шамил Усманов. Язучының тормыш юлы һәм иҗаты хакында белешмә. “Әптри агай 
хикәясе”. 
Таҗи Гыйззәт. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. “Изге әманәт”драмасы. 
Артистлар Фатыйма Ильская һәм Гөлсем Камская иҗатлары. 
Шәриф Еникеев. Тормыш юлы, иҗаты. “Солтангәрәйнең язмышы” повесте. 
Самат Шакир. Тормыш юлы һәм иҗаты.”Үлемнән көчлерәк”очеркы. 
Аяз Гыйләҗев. Тормыш юлы һәм иҗаты. “Җомга көн кич белән” повесте. 
Илдар Юзеев. Тормыш юлы, иҗаты. “Таныш моңнар”, “Гашыйклар тавы” әсәрләре. 
Эдуард Касыймов. Язучы турында белешмә. “Гомер ике килми” повесте.  
Рәссам Лотфулла Фәттахов. Иҗаты турында белешмә. “Игеннәр өлгерде” картинасы. Фәнис 
Яруллин. Иҗаты турында белешмә. “Иң гүзәл кеше икәнсез”, “Ана”, “Җилкәннәр җилдә 
сынала” әсәрләре. 
Миргазиян Юныс. Тормыш юлы, иҗаты. “Шәмдәлләрдә генә утлар яна” повесте. 
Энҗе Мөэминова. Тормыш юлы, иҗаты. “Туган илем минем”, “Икмәк” шигырләре.  
Наҗар Нәҗми. Тормыш юлы,иҗаты. “Татар теле” шигыре. Анда туган телнең бөеклеге 
чагылдырылу.  
Милли бәйрәмнәр. (ел фасыллары буенча) Корбан гаете. Мәчетләр тарихыннан. 
Ятлау өчен әсәрләр Һ.Такташ. Мокамай.(өзек) Х.Туфан. Туган тел турында 
җырлар. 
М.Әмир. Агыйдел. 
Ф.Яруллин. Ана. 
Э.Мөэминова. Икмәк. 
Н.Нәҗми. Татар теле. 

 

 

Иностранный язык (английский) 
 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ Предметное 
 

содержание речи 
 

Школьники учатся общаться со своими сверстниками в ситуациях социально-бытовой, 
учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей примерной 
тематики: 

 Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 
 

увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. 
Карманные деньги. Покупки. Переписка. 
 

 Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 
Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 
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 Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 
положение, климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их 
вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации. 
 

 Природа  и  проблемы  экологии.  Глобальные  проблемы  современности. 
Здоровый образ жизни. 
 

Виды речевой деятельности 
 

Говорение 
Диалогическая речь 

 

Овладение учащимися умениями вести следующие виды диалога: 
диалог этикетного характера: 
 начать, поддержать и закончить разговор; 
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
 выразить благодарность; 
 вежливо переспросить, отказать, согласиться; 
диалог-расспрос: 

 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? 

 кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 
 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 
диалог-побуждение к действию: 

 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
 дать совет и принять/не принять его;  
 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие;  
 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину; 
диалог-обмен мнениями: 

 
 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
 высказать одобрение/неодобрение; 
 выразить сомнение;  
 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание);  
 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов; 

 
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач.  
Монологическая речь  
Овладение учащимися следующими умениями: 

 
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 
суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
 делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 
 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

 

Аудирование 
 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и жанра 
текста. 
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При этом формируются следующие умения: 
 

 выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать 
его содержание;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные;  
 выборочно понимать необходимую информацию функциональных текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст;  
 игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 
Чтение 

 
Учащиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 
 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 
 с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  
 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-6 и 7-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Независимо от вида чтения возможно использование словаря.  
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
 

При этом формируются следующие умения: 
 определять тему, содержание текста по заголовку; 
 выделять основную мысль; 
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

адаптированных текстах разных жанров. 
 

При этом формируются следующие умения: 
 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 
переработки; 

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
 комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и 
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
 

Письменная речь 
 

Владение письменной речью предполагает развитие следующих умений: 
 делать выписки из текста;  
 писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 
 заполнять формуляр (указывать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  
 писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал 
одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и употребляя формулы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка. 
 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками: 

 

Орфография 
 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 
лексико-грамматического материала. 
 

Произносительная сторона речи 
 
 
 
 

31 



 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств и 
эмоций с помощью эмфатической интонации. 
 

Лексическая сторона речи 
 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 
культуры стран изучаемого языка; знание основных способов словообразования: аффиксации, 
словосложения, конверсии. 
 

Г рамматическая сторона речи 
 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 
распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. 
 

Знание признаков и овладение навыками распознавания и употребления в речи глаголов 
в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 
относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, 
наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 
порядковых числительных. 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 
языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). 
 

Это предполагает знание:  

 значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 
 наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 
 социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 
 культурного наследия стран изучаемого языка. 

 

Предусматривается также овладение умениями: 
 представлять родную культуру на иностранном языке;  
 находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 
 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
 

 основной школе целенаправленно осуществляется развитие умений выходить из 
положения при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при 
говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и 
аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 
 

УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 
Учащиеся овладевают следующими специальными учебными умениями: 

 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 
 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;  
 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 
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Математика 
АРИФМЕТИКА 
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 
 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 
числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 
наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 
 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого 
по его части.  

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной. 
 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 
(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 
рациональными числами. Степень с целым показателем.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие  

 корне П-ОП степени из числа
9
. Нахождение приближенного значения корня с помощью 

калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем.  
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения 

иррациональных чисел.  
Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных 

чисел, арифметические действия над ними. 
Этапы развития представления о числе. 
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.  
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 

времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 
Вселенной), длительность процессов в окружающем мире.  

Представление зависимости между величинами в виде формул. Проценты. 
Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и 

обратно пропорциональная зависимости.  
Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя - 

степени десяти в записи числа. 
 

АЛГЕБРА 
 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 
алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 
буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений.  

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 
многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб 
суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. 
Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в 
квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 
множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 
 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 
Уравнения  и  неравенства.  Уравнение  с одной  переменной. Корень уравнения. 
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Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 
Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы 
замены переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 
уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; 
решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими 
переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых 
числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 
переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных 
неравенств. 
 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 
неравенств. 
 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 
 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 
геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 
прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. 
 

Сложные проценты. 
 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 
функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее 
значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций.  

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 
графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 
Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. 
Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень 
квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций для решения 
уравнений и систем. 
 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 
показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно  

осей. 
 

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл 
модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между 
точками координатной прямой.  

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. 
Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 
коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в 
начале координат и в любой заданной точке.  

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с 
двумя переменными и их систем. 
 

ГЕОМЕТРИЯ 
 

Начальные понятия и теоремы геометрии 
Возникновение геометрии из практики. 
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 
Точка, прямая и плоскость. 
Понятие о геометрическом месте точек. 
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

 
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла 

и ее свойства. 
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Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 
параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 
отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 
Окружность и круг.  
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток.  
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, основная линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 
треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 
треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов 
треугольника.  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 
треугольников.  

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; 
приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 
одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для 
вычисления элементов треугольника. 
 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 
биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 
 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, основная линия трапеции; равнобедренная трапеция. 
 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 
 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 
вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, 
двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных 
из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, 
хорд. 
 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 
Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 
многоугольника.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 
многоугольника. 
 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 
окружности, число л; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между 
величиной угла и длиной дуги окружности. 
 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 
прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции  

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол 
между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона.Площадь 
четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. 
Связь между площадями подобных фигур.  
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и 

конуса. 
Векторы 
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции 
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над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол 
между векторами. 

Геометрические преобразования 
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. 

Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 
Построения с помощью циркуля и линейки 

 
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по 

трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление 
отрезка на п равных частей.  

Правильные многогранники. 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 
Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и 
обратная теоремы. 
 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат 
Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 
Понятие и примеры случайных событий. 

 
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

 

Информатика и ИКТ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 

Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. 
Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и 
процессов, в том числе - компьютерного. Информационные процессы: хранение, передача и 
обработка информации. Дискретная форма представления информации. Единицы измерения 
информации. Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств 

информационных технологий
10

.  
Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, 
скорость передачи информации.  

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; 
блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. 
Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: 
цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и 
преобразование сигналов живыми организмами.  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 
компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. 
Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс 
пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего 
назначения. Представление о программировании. 
 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, 
образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная 
безопасность, информационные этика и право. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Основные устройства ИКТ 
 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции 
по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. 
д.), использование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, 
эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 
форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, 
удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита 
информации от компьютерных вирусов.  

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, 
стоимость информационных продуктов, услуг связи. 
 

Образовательные области приоритетного освоения—: информатика и 
информационные технологии, материальные технологии, обществознание (экономика). 
 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира 
(природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной 
истории): 
 

 запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов);  

 текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, 
расшифровки устной речи); 

 музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры);  
 таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к 

компьютеру датчиков) и опросов. 
 

Создание и обработка информационных объектов 
 

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. 
Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка 
правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. 
Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной 
публикации (доклад, реферат). 
 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 
технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, искусство. 
 
 

 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 
 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 
технологии, обществознание (экономика и право). 
 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического 
редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. 
Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов.  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 
технологии, искусство, материальные технологии. 
 

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых 
анимационных графических объектов. 
 

Образовательные области приоритетного освоения:  языки, искусство; проектная 
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деятельность в различных предметных областях. 
 

Поиск информации 
 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 
некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 
поисковые машины; формулирование запросов. 
 

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, 
естественнонаучные дисциплины, языки. 
 

Проектирование и моделирование 
 

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических 
объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, 
геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 
 

Простейшие управляемые компьютерные модели. 
 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные 
технологии, искусство, география, естественнонаучные дисциплины. 
 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 
 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение 
данных, переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление 
по ним, представление формульной зависимости на графике. 

Образовательные областиприоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение 
(экономика). 
 

Организация информационной среды 
 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, 
веб-страницы, презентации с использованием шаблонов.  

Организация информации в среде коллективного использования информационных 
ресурсов. 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, 
 
отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования 
информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. 
Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 
 

Образовательные областиприоритетного освоения: информатика и информационные 
технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины. 
 

 

История (включая Историю татарского народа и Татарстана) 
 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Счет лет в истории. Историческая 
карта. История Отечества - часть всемирной истории. 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
 

История Древнего мира 
 

Первобытность. Человек и природа . Расселение древнейшего человечества. Орудия 
труда, занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. 
Зарождение искусства.  

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Природные условия. Занятия 
жителей. Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. 
Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока. 

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера. Полис - город-государство. 
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Свободные и рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя 
Александра Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции.  

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Римские 
законы. Войны Рима. Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и 
распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Падение 
Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. 
 

История Средних веков 
 

Великое переселение народов. Варварские королевства. Христианизация Европы и 
образование двух ветвей христианства. 
 

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй 
в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. 
Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. 
Образование централизованных государств. Сословно-представи-тельные монархии. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. 
Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение. 

Византийская империя. 
 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские 
завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя. 

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. «Доколумбова Америка». 
Духовный мир европейского средневекового человека. Романское искусство. Готика. 

Культурное наследие Средневековья. 
 

История Нового времени 
 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических 
отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе ХУ1-ХУП вв. 

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М. Лютер. 
Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные войны. Тридцатилетняя война. Вестфальская система. 
Утверждение абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции. 
 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот 
и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование 
США. Великая Французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. 
Революционные и наполеоновские войны. Венская система и Священный Союз. «Восточный 
вопрос». Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А. Линкольн. Формирование 
идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 
 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. 
Социальный реформизм во второй половине XIX - начале ХХ вв. Народы Юго-Восточной 
Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 
 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй. Империализм. Кризис 
традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в  

Японии. «Пробуждение Азии». 
 

Обострение противоречий в развитии индустриального общества. Начало борьбы за 
передел мира. Военно-политические блоки. Первая мировая война: причины, участники, 
основные этапы военных действий, итоги. 
 

Технический прогресс. Научная картина мира. Наука и образование. Основные течения в 
художественной культуре (барокко, классицизм, романтизм, реализм, модерн). Изменение 
взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на 
рубеже Х1Х-ХХ вв. Культурное наследие Нового времени. 
 

Новейшая история и современность  
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтон-ская система. Лига наций. 

Международные последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, 
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распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 
 

Ведущие страны Запада в 1920-х - 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. 
«Новый курс» в США. Фашизм. Национал-социализм. Формирование авторитарных 
 тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. А. Гитлер. Б. Муссолини. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы. Вторая 
 
мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская 
коалиция. Ф.Д.Руз-вельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных 
территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны. 
Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. Холодная война. Создание военно-
политических блоков. Распад колониальной системы и образование независимых государств в 
Азии и Африке. 
 

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 
государство. «Общество потребления». Системный кризис западного общества в конце 60-х - 
начале 70-х гг. Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. Переход к 
информационному обществу.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 
Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XXв. 
Выбор путей развития государствами Азии и Африки. 

 
Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в.  
Становление современной картины мира. Основные течения в художественной 

культуре (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Религия и церковь в 
современном обществе. Культурное наследие ХХ в. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
 

Народы и государства на территории нашей страны в 
древности 
 

Заселение территории нашей страны. Народы, проживавшие на территории России до 
середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 
царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: 
расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. 
Распространение христианства, ислама, иудаизма. 
 

Русь в IX - начале XII в.  
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Князь и дружина. Владимир I. 
Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Категории населения. Княжеские 
усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. 
 

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 
 

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-
Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Удельные князья. Бояре. 
Свободное и зависимое население. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское 
завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Русь и Орда. Русь и 
Великое княжество Литовское. Восстановление хозяйства. Формы землевладения. Начало 
объединения русских земель. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви 
в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский. 
 

Российское государство во второй половине XV - XVII в. 
 

Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение 
объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского 
государства. Судебник 1497 г. Местничество. 

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские 
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соборы. Расширение Русского государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 
Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина.  

Прекращение династии Рюриковичей. Смута в начале XVII вв. Самозванцы. Борьба 
против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

Россия при первых Романовых. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 
крепостного права. Новые явления в экономике. Мануфактуры. Развитие торговых связей. 
Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй 
половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение в состав России 
Левобережной Украины. Завершение присоединения Сибири. 
 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 
 

Формирование древнерусской культуры. Фольклор. Религиозно-культурное влияние 
Византии. Письменность. Живопись и зодчество. Культурный подъем в XII - начале XIII в. 
Своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах. 

Монгольское завоевание и русская культура. 
 

Формирование культуры Российского государства. Московский Кремль. Андрей Рублев. 
Литература. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы 
допетровской Руси. 

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.) 
 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 
Преобразования  первой  четверти  XVIII  в.  Петр  I. Строительство  мануфактур. 

Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. 
Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству. 

Крепостнический характер экономики и зарождение буржуазных отношений. 
 

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 
Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 
движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Н.П. Румянцев. 
Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий. 

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война  
1812 г. Россия и образование Священного Союза. Движение декабристов. Общественная мысль 
во второй четверти XIX в. Официальная государственная идеология. Западники и славянофилы. 
Утопический социализм. Начало промышленного переворота. Присоединение Кавказа. 
Крымская война. 
 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.  
Реформы 1860 - 1870-х гг. и процесс модернизации в России. Александр II. Отмена 

крепостного права. Земство. Завершение промышленного переворота. Формирование классов 
индустриального общества. Попытки контрреформ 1880-х гг. Общественные движения 
второй половины XIX в. Национальная политика и национальные движения. Русско-турецкая 
война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках. 
 

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в 
России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях модернизации. Русско-
японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. 
Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. Промышленный подъем. 
Россия в Первой мировой войне. Назревание революционного кризиса. Революция в России в 
1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 
 

Российская культура в ХУШ - начале ХХ вв. 
 

Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой 
культуры. Наука и образование. Литература и искусство. Демократические тенденции в 
культурной жизни на рубеже Х1Х-ХХ вв. 

Родной край (в XVIII - начале ХХ вв.) 
 

Советская Россия - СССР в 1917-1991 гг. 
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Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. 
Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. Гражданская война. 
Иностранная интервенция. Белое движение. Политика большевиков и установление 
однопартийной диктатуры. «Военный коммунизм».  

Кризис 1920-1921 гг. НЭП. Образование СССР. Поиск путей построения социализма. 
Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. 
Коренные изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) 
экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. 
Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х - 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Этапы и 
крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва. Битва на Курской 
дуге. Коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. 
Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское 
движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х - начала 
50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-
х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской 
системы. 
 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-
стратегического паритета. Разрядка. Афганская война. 
 

Перестройка. М.С.Горбачев. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». 
Обострение межнациональных противоречий. Демократизация политической жизни. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 
 

Культура советского общества 
 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 
Социалистический реализм в литературе и искусстве. Советская интеллигенция. 
Оппозиционные настроения в обществе. Достижения советского образования, науки и 
техники. 
 

Современная Россия 
 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Переход к 
рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 
Федерации. Российское общество в условиях реформ. В. В. Путин. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь 
современной России. Россия в мировом сообществе. 

Родной край (в ХХ вв.) 
 

Обществознание (включая Экономику и Право) 
 
 

 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО  
Биологическое и социальное в человеке. Врожденная предрасположенность и развитие 

человеческих качеств. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, общение, 
познание). Мышление и речь. Познание мира. 

13 I 
Личность. Социализация индивида . Половозрастные роли в современном обществе. 

Особенности подросткового возраста. 
 

Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 
Общение. Солидарность, лояльность, толерантность. Агрессивное поведение. Пути достижения 
взаимопонимания. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 
 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 
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Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 
 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в 
подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. 
Межнациональные отношения. Взаимодействие людей в многонациональном и 
многоконфессиональном обществе. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 
 

Социальная ответственность. 
 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 
Война и мир. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность 
международного терроризма. 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА  
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Проблема смысла жизни. Свобода и ответственность. Социальные ценности и 
нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 
 

Наука в жизни современного общества. Возможности получения общего и 
профессионального образования в Российской Федерации. Непрерывность 
образования. 
 

Религия и церковь, их роль в жизни современного общества. Связь религии и морали. 
Свобода совести. 
 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 
ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 
собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля, формы торговли и 
реклама.  

Деньги. Инфляция. Обменные курсы валют. Банковские услуги, предоставляемые 
гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные 
бумаги). Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Неравенство доходов и 
экономические меры социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. 
Потребительский кредит. Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. 
Личное подсобное хозяйство. 
 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные 
организационно-правовые формы. Производство, производительность труда и факторы, 
влияющие на производительность труда. Основные формы организации производства. Малое 
предпринимательство и индивидуальная трудовая деятельность. Затраты, выручка, прибыль. 
Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица 
как социальное явление. Профсоюз. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 
Международная торговля.  

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. 
Отношения между поколениями. 
 

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Физкультура и спорт 
как социальное явление. Социальное страхование. 
 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, алкоголизм, их опасность для человека и 
общества. 
 

Сфера социального управления. Власть. Политический режим. Демократия, ее 
развитие в современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие 
граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 
 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной 
жизни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь 
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общества. Роль политики в жизни общества. 
 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы 
государства. Гражданское общество и правовое государство. Принципы права. Норма права. 
Нормативный правовой акт. Система законодательства. Доступ к правовой информации. 
Базы правовых данных. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие 
правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 
ответственности. Презумпция невиновности. 
 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина.  

Правовые основы гражданских отношений. Право собственности на землю. Права 
собственника. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности 
родителей и детей. Жилищные правоотношения. Правовое регулирование отношений в 
области образования. Право на труд и трудовые правоотношения. Административные 
правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного 
права. Пределы допустимой самообороны. 
 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство 
России. Государственное устройство Российской Федерации. Правоохранительные органы. 
Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 
власти и граждан. 
 
 

 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 опыт получения социальной информации из разнообразных (в том числе 
экономических и правовых) источников, осмысления представленных в них различных 
подходов и точек зрения; 
 

 опыт решения познавательных и практических задач, отражающих типичные 
жизненные ситуации; 
 

 опыт критического осмысления различных трактовок общественных событий, умения 
отделять факты от их интерпретаций, формулировать на этой основе собственные оценочные 
суждения;  

 опыт наблюдения и оценки явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 
опорой на экономические, правовые, социально-политические знания; 
 

 опыт оценки собственных действий и действий других людей с точки зрения 
нравственности, права и экономической рациональности; 
 

 опыт участия в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни, выполнения творческих работ по 
обществоведческой тематике; 
 

 опыт конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в реальной жизни и в 
моделируемых учебных задачах; 
 

 опыт совместной деятельности в процессе участия в ученических социальных проектах 
в школе, микрорайоне, городе. 
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География 
 
 

 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и 
хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической 
информации. 
 

Географические модели : глобус, географическая карта, план местности, их основные 
параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, 
градусная сеть). 
 

Ориентирование по карте, чтение карт, космических и аэрофотоснимков. 
 
 

 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 
 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие 

географических знаний человека о Земле
14

. Выдающиеся географические открытия и 
путешествия. Форма, размеры, движение Земли, их географические следствия. Сравнение 
Земли с другими планетами. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 
 

Земная кора и литосфера, их состав (основные минералы и горные породы), строение и 
развитие. Изменение температуры горных пород с изменением глубины. Земная поверхность: 
формы рельефа суши, дна Мирового океана, их изменение под влиянием внутренних, внешних 
и техногенных процессов. Наблюдения за объектами литосферы. Зависимость размещения 
полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. Стихийные явления в литосфере, их 
характеристика и правила обеспечения безопасности. Минеральные ресурсы Земли, их виды и 
оценка. Сравнение особенностей жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и 
на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности людей на литосферу, ее 
геоэкологические последствия. Природные памятники литосферы. 
 

 идросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. 
Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и 
подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Наблюдения за объектами 
гидросферы. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Стихийные явления в 
гидросфере, их характеристика и правила обеспечения безопасности людей. Влияние 
хозяйственной деятельности человека на гидросферу. Природные памятники гидросферы.  

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления 
воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. 
Изучение элементов погоды. Наблюдение за погодой. Чтение климатических и 
синоптических карт для характеристики погоды и климата. Стихийные явления в 
атмосфере: их характеристика и правила обеспечения безопасности людей. Адаптация 
человека к разным климатическим условиям. Влияние хозяйственной деятельности человека 
на атмосферу; сохранение качества воздушной среды.  

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных; 
изучение особенностей их распространения. Определение взаимосвязей биосферы с другими 
геосферами. Сравнение различных приспособлений живых организмов к среде обитания. 
Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей 
среды. Влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу.  
Сохранение растительного и животного мира Земли.  

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Условия образования 
почв. Определение типов почв. Выявление взаимосвязей растительности и почв.  
Наблюдение за изменением почвенного покрова. Характеристика использования и охраны 
почв. 
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Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 
характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная 
поясность. Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение 
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Влияние хозяйственной 
деятельности человека на географическую оболочку. Территориальные комплексы: 
природные, природно-хозяйственные. Техногенные изменения природных комплексов. 
Географическая оболочка как окружающая человека среда. 
 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 
 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 
Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 
Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: 
строение рельефа дна; проявление зональности , система поверхностных течений, 
органический мир. 
 

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по 
материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География 
современных религий. Географические различия в плотности населения. Материальная и 
духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействие с 
окружающей средой.  

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Южной Америки, 
Антарктиды, Северной Америки, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их 
использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности. 
Катастрофические явления природного и техногенного характера. Сохранение природы для 
поддержания благоприятной среды обитания человека.  

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы 
материков. Современная политическая карта. Многообразие стран, их основные типы. Краткая 
географическая характеристика стран различных типов. Столицы и крупные города. Основные 
объекты природного и культурного наследия человечества. 
 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 
 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 
сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и 
экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории России. 
Современное административно-территориальное и политико-административное деление 
страны. 
 

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал 
России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. 
Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 
основных групп полезных ископаемых. Типы климатов, факторы их формирования, 
климатические пояса. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 
условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя 
мерзлота на территории страны. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их 
размещения по территории страны. Зависимости между режимом, характером течения рек, 
рельефом и климатом. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные 
ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. 
Стихийные природные явления на территории страны. Растительный и животный мир России. 
Особо охраняемые природные территории. Природные зоны: арктические пустыни, тундра и 
лесотундра, леса, степи и лесостепи, пустыни и полупустыни. Высотная поясность. Анализ 
физической карты и карт компонентов природы. 
 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, 
естественное движение населения. Основные показатели, характеризующие население 
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страны и ее отдельных территорий. Направления и типы миграции на территории страны. 
Половой и возрастной состав населения страны. Народы и религии России. Использование 
географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 
отношений. Особенности расселения населения, городское и сельское население. Основная 
полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. Анализ карт населения России. 
 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания  
природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, 
географические проблемы и перспективы развития. Группировка отраслей по их связи с 
природными ресурсами. Анализ экономических карт России.  

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и 
степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические особенности 
отдельных регионов - Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской 
части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их 
природный и хозяйственный потенциал, влияние особенностей природы на жизнь и 
хозяйственную деятельность людей. Регионы экологического неблагополучия. 
 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика 
экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и 
культурного наследия в России.  

География своей республики (края, области). Определение географического положения 
территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. 
Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика 
внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 
Наблюдение за природными компонентами, географическими объектами, процессами и 
явлениями своей местности. 
 
 

 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 
 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Основные типы 
природопользования. Экологические загрязнения и его источники. Экологические проблемы 
сельской местности. Применение географических знаний для понимания геоэкологических 
проблем. Соблюдение правил поведения человека в окружающей среде. Изучение мер 
защиты от стихийных природных явлений. 

КАК ЧЕЛОВЕК ИЗУЧАЕТ ПРИРОДУ 
 

Наблюдения, опыты и измерения, их взаимосвязь при изучении объектов и явлений 
природы. 
 

Вклад великих ученых-естествоиспытателей в развитие науки (на примере 1-2 историй 

конкретных открытий) 
15

. 
 

Участие в практической деятельности по взаимодействию с реальными объектами 
природы:развитие восприятия природных объектов с помощью разных органов чувств, 
использование эмоционально-образных способов познания природы; конструирование 
моделей, простейших измерительных приборов и установок для наблюдений и опытов; 
изучение экологических проблем своей местности и путей их решения. 
 

Освоение приемов практической деятельности по изучению природных объектов, 
начальных умений по поиску и обработке естественнонаучной информации, коммуникативных 
умений, способов самоорганизации учебной деятельности: 
 

выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных 
закономерностей; выбор условий проведения наблюдения или опыта; выполнение правил 
безопасности при проведении практических работ; 
 

поиск информации в справочных изданиях (в том числе на электронных носителях, в 
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сети Интернет); выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов; фиксация 
основного содержания текста в виде плана; заполнение предложенных таблиц; 
 

выступление с сообщением на 2-3 минуты с использованием естественнонаучной лексики 
и иллюстративного материала; корректное ведение учебного диалога при работе в малой 
группе сотрудничества; 
 

оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня 
личных учебных достижений по предложенному образцу. 
 

МНОГООБРАЗИЕ ТЕЛ, ВЕЩЕСТВ И ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ 
 

 

Природоведение 
 

Звездное небо. Строение Солнечной системы. Представление о Солнце как одной из 
звезд. История «вытеснения» Земли из центра Вселенной (Птолемей, Н.Коперник, Г.Галилей, 
Дж.Бруно и др.). 
 

Вещества в окружающем мире и их использование человеком: примеры веществ, 
простые и сложные вещества, смеси. Наблюдение явлений превращения веществ в 
окружающем мире (горение, гниение, ржавление и др.). 
 

Различные физические явления (механические, тепловые, световые и др.) и их 
использование в повседневной жизни. Практическое изучение нескольких физических явлений. 
 

Наблюдение погодных явлений. Основные характеристики погоды. Влияние погоды на 
организм человека.  

Разнообразие живых организмов. Причины и последствия сокращения разнообразия 
живых организмов. Опыты по изучению влияния температуры, света и влажности на 
растения (на примере прорастания семян или др.). Примеры приспособления растений к 
недостатку и избытку влаги, освещенности; животных - к низким и высоким температурам. 
Комфортные экологические условия жизнедеятельности человека. 
 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ 
Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Профилактика вредных привычек.  
Изучение правил безопасного поведения в природных условиях (при сильном ветре, во 

время грозы, под градом, при встрече с опасными животными и т.п.); овладение простейшими 
способами оказания первой помощи (при укусах ядовитых животных, воздействии ядовитых 
растений, кровотечениях, травмах). 
 

 

Физика 
 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ Физика - наука о природе. 
Наблюдение и описание физических явлений. Физический  

эксперимент. Измерение физических величин. Погрешности измерений
16

. Международная 

система единиц. Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  
Механическое движение. Относительность движения. Путь. Скорость. Ускорение. 

Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. 
Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон 
сохранения импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. 
Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон всемирного 
тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. 
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 
механической энергии. Условия равновесия тел. 
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Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 
 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон 
Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания и волны. Звук. 
 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, 
передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн. 
Объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса 
и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда. 
 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности 
вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника. 
 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 
зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы 
упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода 
колебаний груза на пружине от массы груза, силы трения от силы нормального давления, 
условий равновесия рычага. 
 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного 
пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной жизни. 
 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: весов, динамометра, барометра, гидравлической машины, простых механизмов. 
 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 
Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых 
тел. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 
 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 
Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 
парообразования. Удельная теплота сгорания. 
 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего 
сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические проблемы 
использования тепловых машин. 
 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, 
различных видов теплопередачи. Объяснение этих явлений на основе представлений об 
атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах. 
 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 
теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха.  

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 
выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества 
от времени при изменениях агрегатных состояний вещества.  

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и 
теплоемкости различных веществ в повседневной жизни.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, 
холодильника. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ  
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 
электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Постоянный 
электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое 
сопротивление. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, 
электролитах и газах. Полупроводниковые приборы, Закон Ома для участка электрической 
цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 
электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Опыт  Эрстеда.  Магнитное  поле  тока.  Электромагнит.  Взаимодействие  магнитов. 
Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор.  
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 
Принципы радиосвязи и телевидения.  

Элементы геометрической оптики. Отражение и преломление света. Закон отражения 
света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. 
Оптические приборы. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние 
электромагнитных излучений на живые организмы. 
 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия магнитов, действия 
магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, электромагнитной индукции, 
отражения, преломления и дисперсии света. Объяснение этих явлений. 
 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы.  

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 
изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на 
проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников, 
зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, 
угла преломления света от угла падения. 
 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 
электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека 
электрического тока и электромагнитных излучений. 
 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: амперметра, вольтметра, динамика и микрофона, очков, фотоаппарата, 
проекционного аппарата. 
 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. 

 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 
 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники 
энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений 
на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на 
основе представлений о строении атома. 
 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на 
организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки 
его безопасности. 
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Химия 
 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ Химия - наука о веществах, их 
строении, свойствах и превращениях. Наблюдение,  

описание, измерение, эксперимент, моделирование
17

. Понятие о химическом анализе и 
синтезе.  

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических 
веществ.  

Правила безопасного обращения с веществами, нагревательными приборами, 
химической посудой и простейшим оборудованием.  

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли 
химического элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) 
количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из 
реагентов или продуктов реакции. 
 

ВЕЩЕСТВО  
Атомы и молекулы. Химический элемент как вид атомов. Язык химии. Знаки химических 

элементов, химические формулы. 
 

Массы атомов и молекул. Относительные атомные массы. Атомная единица массы. 
Количество вещества, моль - единица количества вещества. Молярная масса. Молярный 
объем. 
 

Вещество и его агрегатные состояния.Чистые вещества и смеси веществ. Природные 
смеси разного агрегатного состояния: воздух, природный газ, нефть, природные воды, растворы. 

Вещества простые и сложные. Качественный и количественный состав вещества. 
Понятие о валентности и степени окисления. Основные классы неорганических веществ. 
 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Группы и периоды периодической системы. 
 

Общее представление о строении атомов: ядро (протоны и нейтроны) и электроны. 
Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов периодической 
системы химических элементов Д.И. Менделеева. 
 

Общее представление о строении молекул. Химическая связь. Типы химических связей: 
ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая.  

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные 
вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и 
металлическая). 
 
 

 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 
 

Химическая реакция. Условия возникновения и признаки протекания химических 
реакций. Сохранение массы вещества при химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных 
и полученных веществ; постоянству или изменению степеней окисления атомов химических 
элементов; наличию и отсутствию катализатора, поглощению или выделению энергии. 
Понятие о скорости химических реакций. 
 

Электролитическая диссоциация веществ в процессе растворения. Электролиты и 
неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация щелочей, солей и 
кислот. 
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 
 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода. 
Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 
Сера. Оксиды серы . Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 
Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли. 
Фосфор. Оксид фосфора . Ортофосфорная кислота и ее соли. 
Углерод. Аллотропия углерода. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее 

соли. 
Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты. 
Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

 
 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВАХ Основные сведения о химическом строении 
органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этен.  
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородосодержащих органических соединений. 
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 
Представления о полимерах (полиэтилен, белки). 

 
 

 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 
 
 

 

Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая картина 
мира. 
 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 
продуктов *поваренная соль, уксусная кислота ( столовый уксус )+.  

Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Применение их как 
топлива и сырья.  

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 
жизни. Бытовая химическая грамотность: умение читать маркировку изделий пищевой, 
фармацевтической и легкой промышленности, соблюдение инструкций по применению 
приобретенных товаров. 

 

Биология 
 
 

 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ 
 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 
практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 
эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение 
правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их 
охраны. 
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ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 
 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов
18

. Гены и 
хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний 
организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, 
их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма.  

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 
Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). 
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и ненаследственная 
изменчивость. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе 
при выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и размножения растений и 
домашних животных, ухода за ними. 
 

Проведение простых биологических исследований: наблюдений за ростом и развитием 
растений и животных; опытов по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности 
растений и животных, поведения животных; изучение клеток и тканей на готовых 
микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов растительных клеток и 
рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, животных, 
грибов и бактерий; распознавание органов, систем органов растений и животных; выявление 
изменчивости организмов. 
 
 

 

СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 
 

Система органического мира. Основные систематические категории, их 
соподчиненность. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, 
бактерий, грибов и лишайников в экосистемах, жизни человека и собственной деятельности. 
Вирусы - неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных и 
человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, растениями, 
бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. 
Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии. 
 

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - основоположник учения об 
эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 
процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 
результат эволюции.  

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных 
отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей местности, 
съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних 
животных; определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе с использованием справочников и определителей (классификация). 
 

ЧЕЛОВЕК - ЧАСТЬ БИОСФЕРЫ 
 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 
для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение 
и использование в собственной жизни. 
 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 
отличие от них. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 
 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования 
И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика 
гепатита и кишечных инфекций. 
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Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор 
здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 
утопающего.  

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. 
Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание 
крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. 
Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы 
оказания первой помощи при кровотечениях. 
 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры 
их предупреждения. 
 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения 
для сохранения здоровья.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы 
оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 
 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе 
и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, 
их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 
репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-
инфекция и ее профилактика.  

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика. 
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная  

система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. 
Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, 

 
А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные 
рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение.  

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, 
эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 
словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 
поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. 
Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, 
темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения 
человека. Рациональная организация труда и отдыха. 
 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 
Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 
физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 
переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 
здоровья. 
 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 
Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья 
человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей 
среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 
Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 
 

Проведение простых биологических исследований: наблюдений за состоянием своего 
организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты пульса и 
дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение норм 
рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье. 
 
 
 
 
 

 

54 



 

ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Среда - источник веществ, 
энергии и информации. Экология как наука. Влияние 

 
экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 
экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).  

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в 
природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.  

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о 
биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную 
жизнь, жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы.  

Проведение простых биологических исследований: наблюдений за сезонными 
изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 
питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), 
типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка 
влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 
деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы. 

 

Искусство (Музыка и ИЗО)  

Искусство (Музыка) 
 

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

Музыка как вид искусства, способ эмоционального отражения многообразия 
окружающего мира, мыслей и чувств человека. Специфика музыкального языка. Мелодия, 
ритм, темп, тембр, гармония, фактура. Роль выразительных средств в создании и исполнении 
музыкального произведения. Знакомство с нотной записью как средством фиксации 
музыкальной речи. Интонация. Музыкальный образ и его развитие.  

Оркестр и его разновидности (симфонический, камерный, духовой, эстрадно-джазовый, 
оркестр народных инструментов). Выразительные возможности различных групп 
инструментов. Характеристика музыкальных инструментов. Хор и его разновидности 
(академический, народный). Выразительные возможности различных вокальных групп и 
тембров голоса (сопрано, альт, тенор, бас и др.). 
 

Музыкальные жанры: вокальные (песня, романс), танцевальные (вальс, мазурка, 

полонез, полька, менуэт
19

, марш), вокально-инструментальные (кантата, оратория), 
инструментальные (миниатюра, пьеса-фантазия, сюита, соната,), симфонические 
(симфония, поэма, программная увертюра), музыкально-театральные (опера, балет, оперетта, 
мюзикл). 
 

Музыкальная форма. Двух- и трехчастные формы. Вариации, рондо, сюита. Сонатно-
симфонический цикл. 
 

Музыкальные стили, творческие направления. Классицизм, романтизм, реализм, 
импрессионизм в музыке русских и зарубежных композиторов.  

Народное музыкальное творчество. Фольклор как отражение жизни народа, его истории, 
отношения к человеку, природе, родному краю. Основные жанры и их развитие. Защитники 
Отечества в русском народном эпосе (былина, сказания и др.). Песня как память народа, 
хранительница традиций, обычаев, обрядов. Народное музыкальное творчество России в 
сопоставлении с народным искусством других стран.  

Влияние народной, духовной и эстрадно-джазовой музыки на профессиональное 
музыкальное творчество. 
 

Духовная музыка. Религиозная тематика как отражение общечеловеческих проблем в 
церковной и светской культуре. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 
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Русская музыка. Музыкальная культура Х1Х-ХХ веков. Образ Родины, ее история и 
современность в творчестве русских композиторов-классиков. Народные истоки их музыки. 
Жизненный и творческий путь. Знакомство с основными произведениями выдающихся 
композиторов (М.И.Глинка, М.П.Мусоргский, П.И.Чайков-ский, А.П.Бородин, Н.А.Римский-
Корсаков, И.Ф.Стравинский, С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, 
Г.В.Свиридов). 
 

Зарубежная музыка. Музыкальная культура ХУШ-ХХ веков. Знакомство с произведениями 
наиболее ярких представителей зарубежной музыки. Народные истоки и своеобразие их 
творчества (И.-С.Бах, В.-А.Моцарт, Л.Бетховен, Дж.Верди, Ж.Бизе, Ф.Шопен, И.Штраус, 
М.Равель, К.Дебюсси, Дж.Гершвин и др.). 
 

Современная музыкальная культура. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 
Развитие основных музыкальных жанров. Основные направления музыкального эстрадно-
джазового искусства. Песенное творчество России ХХ века. Молодежная музыкальная 
культура: жанры, стили, направления. Вкус и мода. Взаимопроникновение легкой и серьезной 
музыки. 
 

Музыка в семье искусств. Литературные образы в музыкальном искусстве. Отражение 
музыки в литературном творчестве. Музыка и изобразительное искусство. Музыка в 
драматическом театре, в кино и на телевидении. Роль музыки в искусстве хореографии. 
Профессиональное и народное танцевальное творчество. Виды танца в балетном театре 
(классический, народно-сценический, историко-бытовой танец). Танцы народов мира. 
 

ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Восприятие и эмоциональная оценка лучших произведений классического наследия и 

современности. Вокализация знакомых мелодий произведений инструментальных, вокальных 
и театрально-музыкальных жанров. 
 

Сольное, ансамблевое и хоровое пение. Исполнение и театрализация народных и 
современных песен. Исполнение пластических и танцевальных движений в соответствии с 
ритмом и мелодикой звучащей музыки, с ее эмоционально-образным содержанием, 
жанровой спецификой. 
 

Игра на элементарных (в том числе электронных) музыкальных инструментах. Подбор 
ритмического и простейшего гармонического аккомпанемента к знакомым мелодиям из 
произведений инструментальных и вокальных жанров. 

 

Участие в театрализованных формах школьной музыкально-творческой деятельности. 
Выбор сценических средств выразительности для воплощения образного и эмоционального 
содержания музыки. Сценическое движение и сценическая импровизация под музыку. 
 

Искусство (ИЗО). 
 

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ 
 

Изобразительное искусство и его виды. Виды живописи (станковая, монументальная, 
декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры 
(станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и 
народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, 
пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический). 
 

Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи и графики. 
Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст. Линейная и воздушная 
перспектива. Пропорции и пропорциональные отношения. Фактура в живописи и графике. 
Ритм. Статика и динамика. Симметрия и асимметрия. Формат и композиция. 
 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного 
творчества, специфика его образно-символического языка в произведениях декоративно- 
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прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Орнамент как основа 
декоративного украшения. Различение национальных особенностей русского орнамента и 
орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Древние образы в 
произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное 
развитие народных промыслов (дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, 
Городец, Хохлома). 
 

Русское изобразительное искусство и архитектура. Художественная культура Древней 
Руси. Красота и своеобразие архитектуры Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и 
архитектура России XVШ-XX вв. Знакомство с художественными жанрами. Стили и 
направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (барокко, 
классицизм, реализм, передвижники, «Мир искусства» и др.). Вечные темы и великие 
исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом 
 
 монументальном искусстве. Мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи 
страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных 
искусств им. А.С.Пушкина). Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров 
изобразительного искусства и архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, 
В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, В.И.Сури-ков, И.Е.Репин, 
И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, М.А.Врубель,  
Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, 
В.И.Мухина, В.А. Фаворский).  

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами 
развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных искусств и 
архитектуры. Ведущие художественные музеи. Знакомство с произведениями наиболее ярких 
представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление 
своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, 
А.Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К. Моне, В.Ван-Гог, О.Роден, П.Пикассо,  
Ле Корбюзье). 
 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 
Представление о художественных направлениях в искусстве ХХ в. (реализм, модерн, авангард, 
сюрреализм и проявления постмодернизма). Развитие дизайна и его значение в жизни 
современного общества. Вкус и мода. 
 

Синтез искусств в архитектуре, в театре, кино, на телевидении. Роль и значение 
изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Пространственно-временной 
характер произведений синтетических искусств. Коллективный характер творчества в 
синтетических искусствах. 
 
 

 

ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Умения и навыки использования учащимися языка графики, живописи, скульптуры, 

дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой 
деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка 
светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, 
плановость). Композиция на плоскости и в пространстве. 
 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, 
человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. 
Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и 
воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле 
художественных промыслов. 
 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 
товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, 
транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Создание 
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художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, 
одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание фотоколлажа, мультфильма, 
видеофильма. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому - 
создание художественного образа. 
 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 
мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики 
и других доступных художественных материалов. 
 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация 
совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, 
декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и 
результатов собственного художественного творчества. 

 

Технология 
 
 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 
инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения
20

. 
Металлы,  сплавы,  их  механические  и  технологические  свойства,  сфера  применения. 

Особенности изделий из пластмасс. 
 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и 
средств компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей 
конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на 
рисунках, чертежах, эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. 
Подбор инструментов и технологической оснастки. 
 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор 
заготовки для изготовления изделий с учетом механических, технологических и 
эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; экономная 
разметка детали (изделия) на основе графической документации с применением разметочных, 
контрольно-измерительных инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными 
инструментами заготовок с учетом видов и свойств материалов; использование 
технологических машин; визуальный и инструментальный контроль качества деталей; 
соединение деталей в изделии с использованием инструментов и приспособлений для 
сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; 
выявление дефектов и их устранение. 
 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 
технологий художественной обработки материалов. Традиционные виды декоративно-
прикладного творчества. Виды народных промыслов России. Промыслы, распространенные в 
регионе проживания.  

Проектирование личностно или общественно значимых изделий из конструкционных и 
поделочных материалов. Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его 
реализации на рынке товаров и услуг.  

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 
Возможные последствия нарушения технологических процессов. 
 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 
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СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и машин.  
Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, 

гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий. 
 

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и 
оформление чертежей швейных изделий. 
 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. 
Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка 
изделий. 
 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы 
выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 
 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 
 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных 
швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные 
материалы, текстильное и швейное оборудование.  

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и 
способы их устранения.  

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. 
Контроль и оценка готового изделия. 
 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Народные 
промыслы России. Промыслы, распространенные в регионе проживания. 
 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием 
текстильных или поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 
 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и 
изготовлением швейных изделий. 
 
 

 

КУЛИНАРИЯ  
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены 

при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Рациональное 
размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при 
ожогах. 
 

Рациональное питание. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, 
витаминов, минеральных солей. 
 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 
 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих 
блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные 
(региональные) блюда. 
 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за 
столом. 
 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 
 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. 
Экологическая оценка технологий. 
 

Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов. 
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РАСТЕНИЕВОДСТВО  
Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, 

декоративное садоводство и цветоводство.  
Характеристика основных типов почв. Чтение почвенных карт. Выбор способа обработки 

почвы и необходимых ручных орудий. Машины, механизмы и навесные орудия для обработки 
почвы. 
 

Использование органических и минеральных удобрений, средств защиты растений от 
болезней и вредителей. 
 

Организация технологического цикла производства продукции растениеводства: выбор 
 
 подготовка посевного и посадочного материала, подготовка почвы и внесение удобрений, 
посев и посадка, уход за посевами и посадками, защита растений от болезней и вредителей, 
сбор урожая. 
 

Выращивание растений в защищенном грунте, выбор вида защищенного грунта, 
покрывных материалов. Выращивание растений рассадным способом. 
 

Выбор способов хранения урожая. Подготовка хранилищ к закладке урожая. 
Поддержание микроклимата. Подготовка урожая к закладке на хранение. Способы 
уменьшения потерь продукции при хранении.  

Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве: выбор 
видов и сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для выращивания на 
пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. Развитие растениеводства в 
регионе. Правила безопасного труда в растениеводстве. Расчет себестоимости 
растениеводческой продукции и планируемого дохода. Оценка влияния агротехнологий на 
окружающую среду. 
 

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-
декоративных культур. 
 

Профессии, связанные с технологиями выращивания растений. 
 
 

 

ЖИВОТНОВОДСТВО  
Основные направления животноводства. Характеристика технологического цикла 

производства продукции животноводства: содержание животных, кормление, разведение, 
ветеринарная защита, получение продукции. 

Создание необходимых условий для содержания сельскохозяйственных животных: 
подготовка и оборудование помещения, поддержание микроклимата. 
 

Кормление: составление простых рационов, подготовка кормов к скармливанию, раздача 
кормов. 
 

Характеристика ведущих пород сельскохозяйственных животных. Разведение мелких 
животных: планирование сроков получения приплода, подбор пар, подготовка животных к 
выходу приплода, выращивание молодняка. 
 

Проведение простых ветеринарно-профилактических мероприятий с применением 
нетоксичных препаратов. 
 

Получение одного из видов животноводческой продукции: молока, яиц, шерсти, меда. 
 

Выбор оборудования для механизации технологических процессов животноводства на 
небольших фермах. Организация и планирование технологической деятельности в личном 
подсобном хозяйстве и на школьной ферме. Ведение простого зоотехнического учета. Правила 
безопасного труда в животноводстве. Расчет себестоимости животноводческой продукции 
и планируемого дохода. 
 

Первичная переработка и хранение продукции животноводства. Использование 
оборудования для первичной переработки. 
 
 
 
 

 

60 



 

Разработка учебного проекта по выращиванию сельскохозяйственных животных. 
 

Развитие животноводства в регионе, распространение новых и нетрадиционных видов и 
пород. Оценка возможности организации фермерского хозяйства. 
 

Оценка влияния технологий животноводства на окружающую среду. 
 

Профессии, связанные с технологиями животноводства. 
 
 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 
выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 
эксплуатации бытовых электроприборов. 
 

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных 
видов электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 
 

Условное графическое представление элементов электрических цепей на электрических 
схемах. Чтение и составление электрических схем.  

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 
использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока 
коллекторного электродвигателя и управление скоростью вращения.  

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей 
электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления и 
защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости 
потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии.  

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей 
конструктора по схеме; проверка их функционирования.  

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием 
радиодеталей, электротехнических и электронных элементов и устройств.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 
человека.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств. 
 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 
 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении 
жилых помещений. 
 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 
потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных 
растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного 
(пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 
 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 
 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 
Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений  
 оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного 
труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. 
Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.  

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 
Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и 
отделки помещений. Использование основных инструментов для ремонтно-отделочных 
работ.  

Экологическая  безопасность  материалов  и  технологий  выполнения  ремонтно- 
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отделочных работ. 
 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные 
поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 
 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-
отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 
 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений одежды 
бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор 
технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе 
рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов 
семьи. Правила безопасного пользования бытовой техникой. 
 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных 
работ. 
 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 
потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств 
товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 
 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 
бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 
основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 
 

Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в 
соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор 
путей продвижения продукта труда на рынок. 
 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 
Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

 
Условно-графическое отображение формы, структуры объектов и процессов. Условные 

графические обозначения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 
 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах 
документации. 
 

Чтение чертежей, схем, технологических карт.  
Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и 
тиражирование графической документации. 
 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование 
стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 
объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и 
технического рисунка. 
 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 
 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение 

труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 
Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и 
квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 
образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при 
выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и 
трудоустройства. 
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Основы безопасности жизнедеятельности  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
Понятие о здоровом образе жизни и факторах, укрепляющих и разрушающих здоровье. 

Вредные привычки и их профилактика. 
 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 
бытовой химии, персональными компьютерами и др. 
 

Индивидуальные средства защиты: индивидуальная медицинская аптечка, ватно-
марлевая повязка, респиратор, противогаз. 
 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения 
на пожаре. Средства пожаротушения. 
 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 
 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части правил, касающихся 
пешеходов, велосипедистов и водителей мопедов). 
 

Опасные ситуации на транспорте. Правила поведения пассажиров в общественном 
транспорте. 
 

Опасные ситуации в случае вынужденного автономного пребывания в природных 
условиях. Способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия, добывания огня, 
воды и пищи, сооружения укрытия (жилища). 
 

Опасные ситуации в условиях пребывания человека на территории с неблагоприятными 
экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 
атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания. 
 

Опасные ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и умение 
правильно вести себя в опасных ситуациях. Элементарные способы самозащиты, допустимые 
пределы самообороны. 
 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в 
толпе, на стадионах, в местах проведения массовых мероприятий и др.). 
 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при 
похищении или захвате в качестве заложника. 
 

Поведение в условиях военного конфликта. 
 

Органы государственной власти, обеспечивающие безопасность населения; порядок 
взаимодействия населения с ними.  

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, тепловых и 
солнечных ударах, поражениях электрическим током, ушибах, растяжении связок, вывихах, 
переломах, кровотечениях. 
 

Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  
Чрезвычайные ситуации природного происхождения (метеорологического, 

геологического, гидрологического, биологического) и правила поведения в этих ситуациях. 
 

Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения (аварии на транспорте и объектах 
экономики, радиационное и химическое загрязнение местности и др.) и правила поведения в 
этих ситуациях.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (РСЧС), ее основные задачи.  

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий.  

Действие населения по сигналу оповещения «Внимание всем!» и сопровождающей 
речевой информации. 
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Средства коллективной защиты и правила пользования ими. 
Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

 

Физическая культура  

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Олимпийские игры древности и современности. Основные этапы развития физической 
культуры в России. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 
жизни человека. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивной подготовки. 
Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Обучение двигательным 
действиям и развитие физических качеств с учетом индивидуальных особенностей развития. 
Контроль за физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения 
упражнений и режимами физической нагрузки. Правила поведения на занятиях физическими 
упражнениями, при проведении туристских походов. Профилактика травматизма, требования к 
местам проведения занятий, спортивному оборудованию, инвентарю и спортивной одежде. 
Правила спортивных соревнований, нормы этического общения и коллективного 
взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 

Индивидуальные упражнения утренней гигиенической гимнастики и 
специализированной зарядки. Комплексы упражнений для профилактики утомления, 
коррекции осанки, регулирования массы тела, формирования телосложения. Комплексы 
упражнений на развитие основных физических качеств - силы, быстроты, выносливости, 
координации (ловкости), гибкости, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Оздоровительная ходьба и бег. Комплексы упражнений лечебной 
физкультуры с учетом индивидуальных особенностей и характера заболевания. Закаливающие 
процедуры и простейшие приемы гигиенического массажа. Гигиенические требования и 
правила техники безопасности при выполнении физических упражнений. 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 

 
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). 
 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, 
брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, стойки, 
наскоки, соскоки. Опорные прыжки через препятствия (гимнастический козел и конь). Лазание 
по канату. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 
 

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы
2
, бега на короткие, средние 

и длинные дистанции, барьерного, эстафетного и кроссового бега, прыжков в длину и высоту 
разными способами, метаний малого мяча и гранаты. 
 

Лыжная подготовка: техника основных способов передвижения на лыжах (ходьба, бег, 
спуски, подъемы, торможения). 
 

Спортивные игры: перемещения без мяча и с мячом, технические приемы и тактические 
действия в баскетболе, волейболе, мини-футболе, футболе, ручном мяче. 
 

Спортивно-оздоровительный туризм: способы ориентирования на местности, 
преодоления естественных препятствий. Индивидуальная подготовка туристского снаряжения 
к туристическому походу. 
 

Упражнения в самообороне из спортивных единоборств (по выбору). 
 

 С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности, медицинских показаний и
 

 
климатических условий региона. 

 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
  

подготовки выпускников. 
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Основные способы плавания: вольный стиль, на спине, брасс. 
 

Упражнения с культурно-этнической направленностью: сюжетно-образные и 
обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

 
 результате изучения русского языка ученик должен 

 

знать/понимать 
 

 основные единицы языка и их признаки;

 смысл понятий: речь устная и письменная; диалог и монолог; ситуация речевого общения; 

стили языка; текст;

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета;

 основные особенности фонетической, лексической системы и грамматического строя 

русского языка;


уметь 

 опознавать основные единицы языка, определять их особенности;

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;

 определять тему, основную мысль, функционально-смысловой тип и стиль текста; 

анализировать его структуру и языковые особенности;

 выявлять и исправлять ошибки в произношении и употреблении слов, словосочетаний, 

предложений, вызванные влиянием родного языка;

 соблюдать основные орфоэпические, лексические, стилистические, правописные нормы 

русского литературного языка; нормы русского речевого этикета;


аудирование и чтение 

 понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе (речь диктора радио, 

телевидения, официального лица и др.);

 читать тексты разных стилей и жанров; использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое);
 пользоваться словарями разных типов, справочной литературой;


говорение и письмо 

 пересказывать (подробно, выборочно, сжато) прочитанный или прослушанный текст;

 создавать в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения устные и 

письменные тексты в форме монолога-описания, повествования, рассуждения, различные 
по стилю и жанру;


 вести диалог на бытовые, учебные, социокультурные темы; диалог-дискуссию с 

аргументацией своей точки зрения;
 осуществлять основные виды информационной переработки текста (план, конспект);
 переводить на русский язык фрагменты из произведений родной литературы;


использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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 осознания роли русского языка в жизни человека и общества; роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и средства межнационального общения;

 приобщения к русской и мировой культуре;

 официального и неофициального межличностного и межкультурного общения в социально-

культурной, бытовой и учебной сферах; социальной адаптации;
 получения знаний по другим учебным предметам;

 развития навыков речевого самоконтроля, оценки своей речи с точки зрения правильности.
 

Литература 
 

 результате изучения литературы в основной школе учащиеся должны 
знать:  
• образную природу словесного искусства;  
• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 
 авторов и содержание изученных произведений;  
 основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление 

представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, 
жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм (развитие 
понятия), баллада (развитие представлений), роман в стихах (начальные представления), 
реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, реалистическая типизация 
(углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм 
художественной литературы (начальные представления), психологический роман (начальные 
представления), понятие о герое и антигерое, понятие о литературном типе, понятие о 
комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии 
(развитие представлений), повесть (развитие понятия), развитие представлений о жанровых 
особенностях рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча 
(углубление понятия), силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения, виды рифм, 
способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая поэма;  

уметь: 
 прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях;  
 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 
 определять идейную и эстетическую позицию писателя;  
 анализировать произведение литературы с учётом особенностей художественного 

метода и жанровой специфики;  
 оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными 

исканиями художников прошлого;  
 анализировать произведения современной литературы с учётом преемственности 

литературных жанров и стилей; 
 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 
 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;  
 сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 
 

 использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, 
включая в них элементы стилизации. 
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Татарский язык 
 

Татар телен укытуга куелган таләпләр: 
 

 укучыларны үз иленең гражданнары һәм патриотлары итеп тәрбияләүдә, аларны 

халыкның рухи, әхлакый һәм мәдәни кыйммәтләрен үзләштерердәй итеп үстерүдә 

татар теленең әһәмияте; 
 

 укучыларның  рухи-әхлакый  сыйфатларын  булдыру,  аларның  төрле  яклап  - 
 

гражданлык, иҗтимагый, шәхси үсешен тәэмин итү, яшь буынның иҗади сәләтен 

үстерү, сәламәтлеген саклау һәм ныгыту юнәлешендә эшләү; 
 

 туган тел буенча төп мәктәптә белем бирүдә эзлеклелекне тәэмин итү; 
 

 төрле милләт вәкилләре арасында үзара дус һәм тату яшәрдәй шәхес итеп тәрбияләү; 
 

 балаларда киләчәктә алачак һөнәрләренә аңлы караш тәрбияләү, аларның җәмгыятьтә 

үз урыннарын таба белүләренә ирешүдә туган телнең әһәмияте; 
 

 укучыларны шәхси, иҗтимагый, гаилә һәм дәүләт таләпләренә туры килердәй белем 

һәм күнекмәләр белән коралландыруны күз уңында тоту; 
 

 балаларга белем бирүне бердәй сыйфатлы итеп, шул исәптән физик мөмкинлекләре 

чикле булган балалар да үзләштерердәй итеп оештыру; 
 

 укучылар ала торган белем һәм тәрбиягә бердәй таләпләр белән якын килү, шәхесне 

киләчәк иҗимагый тормышта үз урынын табардай итеп тәрбияләү; 
 

Күпчелеген укучыларның рус телендә аралашуларын һәм фәннәрнең рус телендә 
 

үзләштерелүен истә тотып, темаларны үткәндә, аларның рус телендәге үзенчәлекләрен 
 

(охшаш яки аермалы якларын) кыскача билгеләп бару зарур. 

 

Татарская литература 
 

Татар әдәбиятын укытуга куелган таләпләр:  

 укучыда әдәбиятны мөстәкыйль укып, аңларлык күнекмәләр булдыру; 
 татар сүз сәнгатен рус һәм дөнья әдәбияты фонында кабул итәргә өйрәтү;  
 татар әдәби теле нормаларын саклап язу һәм сөйләү күнекмәләре булдыру;  
 кирәкле мәгълүмат һәм белемнәрне төрле чыганаклардан табу, алардан мөстәкыйль 

рәвештә кулланырга өйрәтү. 
Программаны үзләштерүдән көтелгән нәтиҗәләр:  

 татарча әдәби текстны кабул итәргә һәм аңларга, иҗат ителгән чор белән тарихи-мәдәни 
бәйләнешләрен һәм аңа салынган мәңгелек кыйммәтләрне күзалларга өйрәтү;  

 укыган әдәби әсәрнең эчтәлеген, темасын, проблемасын, идеясен беркадәр билгели, 
геройларын бәяли алуына ирешү;  

 классик әдипләрнең тормыш һәм иҗат юлларына кагылышлы төп фактларны белүенә 
ирешү;  

 татар әдәбияты текстларын рус әдәбияты әсәрләре белән гомумкешелек кыйммәтләренә 
мөнәсәбәттә чагыштыру күнекмәләре формалаштыру; татар әдәбияты әсәрләрен аңлап 
укый һәм кабул итә алуга ирешү;  

 әдәби әсәрдәге вакыйгаларны һәм геройларны чагыштыру, әсәрне (өзекне) сәнгатьле итеп 
уку, өйрәнелгән әсәргә бәйле телдән һәм язмача фикерләрне белдерергә өйрәтү; 
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 аерым автор, аның әсәре, гомумән әдәбият турында кирәкле мәгълүматны белешмә 
әдәбият, вакытлы матбугат, Интернет чаралары аша эзләү күнекмәсе булдыру; 

 укучының мөстәкыйль, иҗади фикерләвен активлаштыру;  
 әдәби әсәрләр һәм ирекле темалар буенча татар телендә иҗади эшләр башкарырга өйрәтү. 

 

Иностранный язык (английский) 
 

 результате изучения английского языка ученик должен 
знать/понимать:  
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  
• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
 

 признаки изученных грамматических явлений (видо - временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

 роль владения английским языка в современном мире, особенности образа жизни, 
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 
страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 
в области говорения  
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
 

в области аудирования 
 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) 
и выделять для себя значимую информацию;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

 использовать переспрос, просьбу повторить;  

в области чтения  

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
 

 читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  полным  и  точным 
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пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; в 
области письменной речи  
 заполнять анкеты и формуляры;  
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни с целью:  

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного  

 общения с носителями английского языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

 роли родного и изучаемого английского языка в этом мире;  
 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 
 

Математика 
 

 результате изучения математики в основной школе учащиеся должны 
знать/понимать  
• существо понятия математического доказательства;  
• примеры доказательств;  
• существо понятия алгоритма;  
• примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства;  
• примеры их применения для решения математических и практических задач; 
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 
• приводить примеры такого описания; 
• как  потребности  практики  привели  математическую  науку  к  необходимости 

расширения понятия числа; 
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 
 примеры статистических закономерностей и выводов; 
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 
 примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
 

Алгебра 
уметь: 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;  
 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; 
 выражать из формул одну переменную через остальные;  
 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

 с алгебраическими дробями; 
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 выполнять разложение многочленов на множители; 
 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  
 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  
 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 
 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;  
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
 изображать числа точками на координатной прямой;  
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  
 изображать множество решений линейного неравенства;  
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии;  
 решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов;  
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

 

 находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
 

 определять свойства функции по ее графику;  
 применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; 

 нахождения нужной формулы в справочных материалах;  
 моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций;  
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь: 

 
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать  комбинаторные  задачи  путем  систематического  перебора  возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 
 вычислять средние значения результатов измерений;  
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 
 распознавания логически некорректных рассуждений;  
 записи математических утверждений, доказательств;  
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 
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 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 
скорости;  

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 
 понимания статистических утверждений. 

 

Геометрия 
уметь: 
 распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, 

аргументировать суждения, использовать определения, свойства признаки; 
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
 изображать  планиметрические  фигуры,  выполнять  чертежи  по  условию  задач, 

осуществлять преобразование фигур; 
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применять дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 
аппарат, соображения симметрии;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 
между векторами;  

 решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного 
данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой, 
параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии;  
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
 

Информатика и ИКТ 
 

 результате изучения информатики в основной школе учащиеся должны 
знать /понимать:  
• виды информационных процессов;  
• примеры источников и приемников информации;  
• единицы измерения количества и скорости передачи информации;  
• принцип дискретного (цифрового) представления информации; 
• основные  свойства  алгоритма,  типы  алгоритмических  конструкций:  следование, 

ветвление, цикл; 
 понятие вспомогательного алгоритма;  
 разновидности и уровни языков программирования; 
 принципы объектно-ориентированного и структурного программирования;  
 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 
уметь: 

 
 
 

 

71 



 

• выполнять базовые  

операции над объектами: цепочками символов,  числами, 
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

 выполнять и строить простые алгоритмы;  
 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 
пользоваться меню и окнами, справочной системой;  

 предпринимать меры антивирусной безопасности;  
 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  
 создавать информационные объекты, в том числе: создавать и использовать различные 

формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности - в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому;  

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 
редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования;  

 осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;  
 создавать записи в базе данных;  
 создавать презентации на основе шаблонов;  
 обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц;  
 представлять числовые данные в виде диаграмм и графиков;  
 составлять блок-схемы алгоритмов;  
 реализовывать алгоритмы на одном из языков программирования;  
 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой);  
 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий;  

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 
дисциплинам;  

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни:  

 создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем).  

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов 
и процессов;  

 создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов учебной 
работы;  

 передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке, использовать информационные ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм. 
 

История (включая Историю татарского народа и Татарстана) 
 

 результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:  
• даты основных событий,  
• термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников,  
• результаты и итоги событий XX - начало XXI века; 
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 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - 
начале XXI века; изученные виды исторических источников; 

 уметь: 
 сравнивать исторические явления и события; 
 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 
 уметь дискутировать, анализировать исторический источник; 
 самостоятельно давать оценку историческим явлениям; 
 высказывать собственное суждение; 
 читать историческую карту;  
 группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному 

признаку. 
Владеть компетенциями:  
 коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, информационно-

поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и профессионально-
трудовой.  

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:  
 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; 

использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из раз-
нообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них различных 
подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России 
XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-позна-
вательных задач 
 

Обществознание (включая экономику и право) 
 

 результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 
знать/понимать:  
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  
• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.  
уметь  
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;  
• человека как социально-деятельное существо; 
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 
 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 
людей в различных сферах;  

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;  

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 
 различать в социальной информации факты и мнения;  
 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  
 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
 реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения 

гражданских обязанностей; 
 первичного анализа и использования социальной информации; 

 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 

География 
 

В результате изучения географии в основной школе учащиеся должны 

знать /понимать 
 

 основные географические понятия и термины;  
 различия географических карт по содержанию; 
 географические явления и процессы, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; 
 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;  
 связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран;  
 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, 
природно-хозяйственных зон и районов;  

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях; 

 меры  по  сохранению  природы  и  защите  людей  от  стихийных  природных  и 

техногенных явлений; 
уметь 
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

 явлений;  
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 
проблем;  

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 
районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 
основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 
России, а также крупнейших регионов и стран мира;  

 давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;  

 определять плане и карте географические координаты и местоположение 
географических объектов;  

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 
 

 называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, 
крупнейшие промышленные центры, основные транспортные магистрали и крупные 
транспортные узлы, географические районы, их территориальный состав, отрасли местной 
промышленности; 
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 описывать природные ресурсы, периоды формирования хозяйства России, 
особенности отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально - 
территориальных образованиях, экономические связи районов, состав и структуру отраслевых 
комплексов, основные грузо и пассажиропотоки,  

 объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на 
формирование географической структуры районов, размещение главных центров 
производства, сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза и вывоза, 
современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

 прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определённых 
факторов. 

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; 
 чтения карт различного содержания;  
 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 
последствий;  

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 
своей местности с помощью приборов и инструментов;  

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, ее использованию, сохранению и улучшению;  

 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 
катастроф;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
 

Владеть комплекс универсальных умений, необходимых для: 
 познания и изучения окружающей среды; 
 выявления причинно-следственных связей; 
 сравнения объектов, процессов и явлений; 
 моделирования и проектирования; 
 ориентирования на местности, плане, карте; 
 в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;  
 соблюдения норм поведения в окружающей среде; 
 оценивания  своей  деятельности  с  точки  зрения  нравственных,  правовых  норм, 

эстетических ценностей; 
 осознания своей роли на Земле и в обществе;  
 получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о природно-

экономических особенностях малой родины, страны, различных регионов Земли. 
 

Природоведение 
 

В результате изучения природоведения ученик должен 
 

знать 
 

 примеры наиболее распространенных представителей культурных и дикорастущих 
растений, домашних и диких животных своей местности, в том числе редких и охраняемых 
видов растений и животных; физических явлений; явлений превращения веществ;  
приспособления растений к избытку и недостатку влаги; приспособления животных к низким 
температурам; воздействия человека на природу;  

 простейшие методы изучения природы, основные характеристики погоды, основные 
составляющие здорового образа жизни; 
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уметь 
 излагать результаты собственных наблюдений или опытов;  
 различать в описании опыта или наблюдения цель, условия его проведения и 

полученные результаты;  
 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;  
 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-5 признакам;  
 использовать не менее двух источников информации по заданной тематике;  
 находить значение указанных терминов в справочной литературе;  
 кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на 

вопросы по его содержанию;  
 выделять в тексте описание природных явлений;  
 пользоваться приборами для измерения длины, температуры и времени;  
 указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;  
 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты;  
 определять названия растений и животных с использованием атласа-определителя; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 ориентироваться на местности: определять стороны горизонта с помощью компаса и 

Полярной звезды; 
 измерять рост, температуру и массу тела; 
 различать наиболее распространенные в данной местности ядовитые растения и 

грибы; 
 уметь адаптироваться к особенностям природы своей местности;  
 уметь оказывать первую медицинскую помощь при капиллярных кровотечениях и 

несильных ушибах. 
 

Физика  

В результате изучения физики ученик должен 
 

знать 
 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;  

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 
удельная теплоемкость, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 
расстояние линзы;  

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца; 
 

уметь 
• описывать и объяснять  

физические явления: равномерное прямолинейное 
 
движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 
газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 
электризацию тел, взаи-модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 
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электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 
 

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 
влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 
мощности электрического тока; представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 
упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 
колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза, 
температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 
отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света;  

 выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов; 
 приводить примеры практического использования физических знаний о  

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на 
применение изученных физических законов; 
 

 проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научнопопулярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем); 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 
 сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и 

пешеходов; 
 оценки безопасности радиационного фона. 

 

Химия 
 

В результате изучения химии ученик должен 
 

знать 
 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 
уравнения химических реакций;  

 важнейшие химические понятия : атом, молекула, химическая связь, вещество и его 
агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, 
электролитическая диссоциация; 

• основные законы химии: сохранения массы  

веществ, постоянства состава, периодический закон; 
 

уметь 
 

 называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы 
химических реакций;  

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. 
Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 
главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 
 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и 
органических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам; принадлежность 
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веществ к определенному классу соединений; валентность и степень окисления элементов в 
соединениях;  

 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, 
солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; 
уравнения химических реакций;  

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  
 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония;  
 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 
количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

 безопасного обращения с веществами и материалами;  
 экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в 

 

быту. 
 

Биология 
 

В результате изучения биологии в основной школе учащиеся должны 
знать /понимать: 
 общие признаки живого организма; 
 основные систематические категории;  
 признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов и 

классов животных; причины и результаты эволюции;  
уметь: 

 
 приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

 
 природных и искусственных сообществ; 
 изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 

обитания;  
 наиболее распространенных видов и сортов растений и пород животных; 
характеризовать: 

 
 строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

 
 деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 
 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов, организма человека; 
 обмен веществ и превращение энергии; 
 роль ферментов и витаминов в организме;  
 особенности  питания  автотрофных  и  гетеротрофных  организмов  (сапрофитов, 

паразитов);  

 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности; 
 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа;  
 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 
 вирусы как неклеточные формы жизни;  
 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 
 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к 
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жизни в сообществе; 
 

 искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ. 
 

Обосновывать: 
 

 взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды; 
 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 
 

 особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью; 
 роль  нейрогуморальной  регуляции  процессов  жизнедеятельности  в  организме 

человека; 
 особенности высшей нервной деятельности человека;  
 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; 
 вредное  влияние  алкоголя,  наркотиков,  курения  на  организм  человека  и  его 

потомство; 
 меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, плоскостопия;  
 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду 

обитания, последствия этой деятельности;  
 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.  
Распознавать: 

 
 организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

 
 клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

 
 наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения 

разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов;  
 съедобные и ядовитые грибы. 
Сравнивать: 
 строение и функции клеток растений и животных;  
 организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов;  
 семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых; 
 царства живой природы. 
Применять знания: 

 
 о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны;  
 о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового 

образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний;  
 о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования 

приемов хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний; 
 о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны;  
 о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 

организмов и многообразия видов. 
Делать выводы:  
 о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 
 о родстве и единстве органического мира;  
 об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции;  
 о происхождении человека от животных. 
Наблюдать: 

 
 сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, 

домашних и сельскохозяйственных животных; 
 результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 
Соблюдать правила: 
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 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;  
 проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, 

поведения животных;  
 бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; поведения  

 природе;  
 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравлений грибами, растениями. 
 

Искусство (Музыка и ИЗО)  

Искусство (Музыка) 
 

 результате изучения музыкального искусства ученик должен 
знать 
 особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки 

как вида искусства; 
 основные жанры народной и профессиональной музыки;  
 основные музыкальные инструменты; 

 
 имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения; 

 

 роль и значение музыки в синтетических видах творчества; 
 

уметь 
 

 эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произведений;  
 узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов;  
 определять основные средства музыкальной выразительности;  
 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  
 исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в хоре; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях;  
 петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 
 выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в пластическом 

 танцевальном движении, цветовом и графическом изображении;  
 участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, музыкальная 

гостиная, концерт для младших школьников и др.), стремиться наполнить музыкой свой 
культурный досуг. 
 

Искусство (ИЗО) 
 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 
 

знать 
 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  
 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 
 выдающихся  представителей  русского  и  зарубежного  искусства  и  их  основные 

произведения; 
 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 
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уметь 
 

 применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, 
художественного конструирования в своем творчестве;  

 определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать 
содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного 
искусства;  

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 
изученные произведения;  

 объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 
творчества; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для эстетической оценки явлений окружающего мира; 
 при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них;  
 художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы);  
 средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи (с 
натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 
интерьера). 
 

Технология 
 

 результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:  
• влияние технологий на общественное развитие;  
• составляющие современного производства товаров или услуг;  
• способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:  
• способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  
• основные этапы проектной деятельности; 
• источники   получения  информации  о   путях   получения   профессионального 

образования и трудоустройства; 
уметь: 
 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;  
 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  
 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;  
 проектировать материальный объект или услугу;  
 оформлять процесс и результаты проектной деятельности;  
 организовывать рабочие места;  
 выбирать средства и методы реализации проекта; 
 выполнять изученные технологические операции;  
 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 
 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 проектирования материальных объектов или услуг; 
 повышения эффективности своей практической деятельности; 
 организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 
 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 
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 самостоятельного  анализа  рынка  образовательных  услуг  и  профессиональной 
деятельности; 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  
 составления резюме и проведения самопрезентации. 
Девочки должны знать: 

 

 цели и задачи домашней экономики;  
 общие правила ведения домашнего хозяйства;  
 составляющие семейного бюджета и источники его дохода; 
 элементы семейного маркетинга; 
 место  предпринимательства  в  экономической  структуре  общества,  принципы  и 

формы предпринимательства, источники его финансирования; 
 историю развития возможности техники вязания;  
 материалы и технологию изготовления швейных изделий; 
уметь: 
 анализировать семейный бюджет;  
 определять прожиточный минимум семьи, расходы учащегося; 
 анализировать рекламу потребительских товаров; 
 выдвигать деловые идеи; 
 подбирать материалы для вязания;  
 выполнять основные машинные швы; 
 вплетать в узоры декоративные элементы в технике макраме; 
 определять длину нити. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

 результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в основной школе 
учащиеся должны 

знать/понимать:  
• принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование и реализацию способностей и запросов личности, применять их с учетом 
индивидуальных особенностей, иметь представление о взаимосвязи духовного здоровья и  
безопасности жизни и жизнедеятельности; 

• правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию первой 
медицинской помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм;  

• понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите Родины, 
иметь представление об основах обороны государства, знать основные положения о 
воинской обязанности граждан Российской Федерации;  

• иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных организаций 
и ведомств Российской Федерации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и в опасных ситуациях;  

• иметь обобщенное представление о безопасности жизнедеятельности личности, 
общества, государства и мирового сообщества на этапе перехода цивилизации к 
устойчивому развитию; 

• пониматьнеобходимость   комплексного   решения   современных   проблем 
безопасности; 

• понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

• быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности: осознавать 
взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать основы концепций 
безопасности России на этапе перехода к устойчивому развитию;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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 предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в случае необходимости 
найти и реализовать выход из опасной ситуации с минимальным ущербом для себя и 
окружающей среды. 
 

Физическая культура 
 

 результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:  
• основы истории развития физической культуры в России;  
• особенности развития избранного вида спорта;  
• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий; 
 биодинамические особенности и содержание физических упражнений;  
 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования 
средствами физической культуры в разные возрастные периоды;  

 возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств, 
возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством регулярных 
занятий физической культурой;  

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма;  
 укрепления здоровья и повышение физической подготовленности;  
 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила пользования спортивным инвентарем;  
 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи; 

 

уметь:  
 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 
организации собственного досуга;  

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 
коррекции осанки и телосложения;  

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения;  

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 
физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта;  

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками, владеть культурой общения;  

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 
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Организационный раздел 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Основное общее образование 

 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 35 учебных 
недель в год. Продолжительность уроков - 45 минут, язык обучения - татарский.  

Все классы основного общего образовательного уровня работают по шестидневной учебной 
неделе. Данный режим работы обеспечивает выполнение базового компонента и 
использование школьного в соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя 
реализации идеи развития личности. 
Во всех классах: 
 

 выполняется федеральный стандарт ООО (5 класс), федеральный компонент по 
образовательным областям и предметам (6-9 классы);

 сохранен необходимый объем часов на обязательные предметы для каждого класса;
 учебная нагрузка учащихся соответствует действующим предельным нормативам;
 сохраняется региональный компонент: татарский язык и татарская литература в 5 классе 

– 5 часов, в 6 классе – 6 часов, 7-8 классах по 5 часов, в 9 классе - 4 часа. 
 

Школьный компонент в среднем звене предусматривает существенное расширение 
содержания образования в сравнении с государственным стандартом. При распределении 
часов компонента образовательного учреждения учтены: 
 

 условия, созданные в школе (обеспеченность высококвалифицированными кадрами, 
материально-техническая и учебно-методическая база и др.);

 необходимость усиления учебных предметов федерального компонента;


 сохранение и усиление учебных предметов национально-регионального компонента. Часы 
компонента образовательного учреждения распределены следующим образом:

Предмет Классы Количество Обоснование введения в учебный план 
  часов  

Русский язык 5 1 Овладение учащимися устойчивой речевой 
 6 1 грамотностью и на развитие культуры речи и 

 7 1 общения. 

Математика 5 1 Совершенствование и развитие важнейших 
 6 1 математических знаний и умений, 
   повышение эффективности подготовки 
   учащихся к итоговой аттестации 

Литература 6 1 Освоение и укрепление базовых знаний 
   учащихся по предмету 

 

 5 классе реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 
художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 
школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 
объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и другие формы на добровольной основе. 
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Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основными образовательными 
программами образовательной организации, создание условий для проявления и развития 
детьми своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций. 
 

Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, воспитательных и 
развивающих задач: 
 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 
интересов обучающихся;


 расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных учебными 

программами;
 формирование и развитие умений применять знания на практике;
 воспитание потребности в самовоспитании и самообразовании;


 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся;


 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 
обучающихся к жизни в обществе;

 формирование общей культуры обучающихся и здорового образа жизни;


 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, природе, семье.

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 
предметная область ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования с 1 сентября 2015 года должна 
обеспечить, в том числе знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 
общества в становлении российской государственности. 
 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением учебного предмета 
ОРКСЭ начальной школы. Предметная область ОДНКНР реализуется через внеурочную 
деятельность.  

Для реализации в школе внеурочной деятельности представлены следующим образом: 
5 класс 

Направление Форма Название Кол.-во 
  кружка часов 

Духовно-нравственное Культурологическая «Основы 1 
  духовно-  

  нравственной  

  культуры  

  народов  

  России»  

Общеинтеллектуальное Поисковые и «Юный 1 
 научные исследователь»  

 исследования   

 

Учебный план 9 класса содержит механизмы, позволяющие создать возможности для: 
 

 выбора учащимися наиболее значимых элементов содержания образования и форм 
учебной деятельности;

 частичного обновления содержания образования за счет элективных курсов;


 усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической 
ориентации;
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 выбора выпускниками основной школы профиля для дальнейшего обучения в средней 

школе. 
 

Учебный план в предпрофильном классе создает условия для реализации основных 
направлений модернизации образования: личностной ориентации содержания образования и 
его обновления, нормализации учебной нагрузки учащихся, ее индивидуализации. В 9 классе 
часы компонента образовательного учреждения отведены на организацию предпрофильной 
подготовки учащихся. Из предложенных элективных курсов учащимися выбраны следующие:  

№ Название  Програм Кол-  Обоснование введения в учебный   

  курса   ма  во      план      

       часов             

1 Русский  Адаптиро 17   Формирование  языковой и   

  язык:   ванная     лингвистической компетенции.    

  «Создание                  

  сжатого                  

  изложения»                  

2 Математика:  Адаптиро 17   Углубление  знаний учащихся,   

  «Графики  ванная     развитие  математического и   

  функции»       логического мышления,  навыков   

          исследовательской работы.    

3 Татарский  Адаптиро 17   Формирование  языковой и   

  язык:   ванная     лингвистической компетенции.    

  «Комплексн                  

  ый анализ                  

  текста»                  

4 Биология:  Адаптиро 17   Углубление знаний  учащихся  по   

  «Наши  ванная     биологии,    изучение   

  корни –  в       наследственности человека,   

  наших       воспитание  здорового  образа   

  генах»       жизни  и  формирование   

          экологической культуры.      

          УЧЕБНЫЙ ПЛАН      

   Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

    «Ямашевская основная общеобразовательная школа»  

   Рыбно – Слободского муниципального района Республики Татарстан  

          для 5-9 классов      

     КЛАССЫ    5 ФГОС  6   7  8  9 Всего 

 Учебные предметы       Количество часов в неделю  

 Русский язык      105/3  105/3  105/3  105/3  68/2 488/14 

 Литература      70/2  70/2  70/2  70/2  102/3 382/11 

 Татарский язык      105/3  105/3  105/3  105/3  68/2 488/14 

 Татарская литература    70/2  70/2  70/2  70/2  68/2 348/10 

 Английский язык      105/3  105/3  105/3  105/3  102/3 522/15 

 Математика      175/5  175/5  175/5  175/5  170/5 1045/25 

 Информатика и ИКТ            35/1  68/2 103/3 

 История       70/2          70/2 

 История (включая Историю     70/2  70/2  70/2  68/2 278/8 
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татарского народа и Татарстана)       

Обществознание       35/1 

Обществознание (включая 70/2 35/1 35/1 35/1 34/1 139/4 
экономику и право)        

География     35/1 70/2 70/2 68/2 278/8 

Физика      70/2 70/2 68/2 208/6 

Химия       70/2 68/2 138/4 

Биология    70/2 35/1 70/2 70/2 68/2 278/8 

Музыка    70/2     35/1 

Изобразительное искусство      35/1 

Искусство (Музыка и ИЗО) 105/3 70/2 70/2 35/1 34/1 209/6 

Технология    1015/29 70/2 70/2 35/1  245/7 

Основы   безопасности 35/1   35/1  35/1 
жизнедеятельности        

Физическая культура 35/1 105/3 105/3 105/3 102/3 522/15 

ИТОГО:    35/1 1050/30 1190/34 1260/36 1156/34 5706/164 

Компонент    35/1 35/1 35/1   105/3 

общеобразова  105/3 35/1 35/1    70/2 

тельного     35/1    35/1 
учреждения         

          

ИТОГО:     105/3 35/1   208/6 

Предпрофильная подготовка.       

Элективные курсы        

Биология «Наши корни – в наших     17/0,5 17/0,5 
генах»          

Русский язык «Создание сжатого     17/0,5 17/0,5 
изложения»        

Математика «Графики функции»     17/0,5 17/0,5 

Татарский язык «Комплексный 1120/32    17/0,5 17/0,5 
анализ текста»        

ИТОГО:    105/3    68/2 68/2 

Предельно допустимая  учебная 70/2 1155/33 1225/35 1260/36 1224/36 5984/172 

нагрузка          

 

Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Ямашевская 

основная общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района, с 

Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ и РТ в конце 

учебного года.  
Основные формы промежуточной аттестации:  

 контрольная работа;

 диктант;
 диктант с грамматическим заданием;

 изложение;
 сочинение;
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 практическая работа;
 тестирование;

 защита индивидуального/группового проекта;

 защита реферата;

 собеседование;

 зачѐт;
 зачѐт по нормативам (по физической культуре);

 годовая оценка;

 контрольное чтение (в начальных классах);

 контрольное списывание (в начальных классах). 
Промежуточная аттестация учащихся школы в 2015/2016 учебном году учебном году 

будет проводиться в апреле – мае. 
 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

 

Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 
отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 
учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного графика учитываются 
различные подходы при составлении графика учебного процесса система организации 
учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 
образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 
участников образовательного процесса. 

 

Годовой календарный учебный график МБОУ «Ямашевская ООШ» 
Рыбно-Слободского муниципального района на 2015-2016 учебный год 

 

№ Учебные четверти и каникулы Срок Количество 
   дней 

1 I четверть с 01.09.15 по 01.11.15 52 

2 Осенние каникулы с 02.11.15 по 08.11.15 7 

3 II четверть с 9.11.15 по 27.12.15 42 

4 Зимние каникулы с 28.12.15 по 10.01.16 14 
5 III четверть с 11.01.16 по 20.03.16 58 

6 Весенние каникулы с 21.03.16 по 29.03.16 9 

7 IV четверть с 30.03.16 по 31.05.16 52 

8 Летние каникулы с 01.06.16 по 31.08.16 92 
    

1 четверть - 52 дня (9 недель) – из них 1 день - праздничный (24 сентября - Курбан-байрам)  

2 четверть - 42 дня (7 недель) 
3 четверть - 58 дней (10 недель) – из них 2 дня праздничные (23 февраля,8 марта) 

4 четверть-52 дня (9 недель) - из них 2 дня – праздничных (2 и 9 мая) 
Всего учебных недель - 35 , учебных дней - 202 (из 210, из них 5 - приходится на праздничные 

дни, 3-на выходные дни: 1 ноября, 27 декабря, 20 марта) 
Каникулярных дней в течение учебного года -30 

Учебные недели: 
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для 1 класса - 33, для 2-4 , 9, 11 классов - 34, для 5-8,10 классов - 35  

Для обучающихся в 1 классе дополнительные каникулы – с 15.02.16 по 21.02.16 года 
Экскурсии для 2-4 классов - с 25 по 31 мая 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов с 26.05.16 по 20.06.16 г. 
 

 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут 
каждый; январь–май - по 4 урока по 45 минут каждый, 1 день в неделю 5 уроков за счет урока 
физической культуры).  

 10 классе для юношей организуются 5 дневные военно-полевые сборы с 27 по 31 мая по 
учебно-тематическому плану в объеме 35 часов соответствии с Инструкцией “Об организации  

обучения граждан РФ начальным знанием в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательном учреждении” от 24.02.2010 № 96/134. 

 
Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана в 1-11 классах проводится до 
окончания учебного года в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном образовательной организацией.  

 Расписание звонков для 1 класса: Расписание звонков  для 2-11 классов: 
1 класс (I-полугодие) 1 класс (II-полугодие) 2-11 классы 
1 урок 8

30
 – 9

05 
1 урок 8

30 
– 9

15 
1 урок 8

30
 – 9

15 
                       

2 урок 9
15

 – 9
50 

2 урок 9
25 

– 10
10 

2 урок 9
25

 – 10
10 

                    

3 урок 10
00

 – 10
35 

3 урок 10
30

 – 11
15 

3 урок 10
30

 – 11
15 

               

4 урок 10
55

 – 11
30 

4 урок 11
35

– 12
20 

4 урок 11
35

– 12
20 

            

5 урок 12
10

 – 12
45 

5 урок 13
00

 – 13
45 

5 урок 12
30

 – 13
15 

                    

                 6 урок 13
25

 – 14
10 

                    

                 7 урок 14
20

 – 15
05 

                         

Праздники и нерабочие дни: 
24 сентября - Курбан Байрам 
4 ноября - День народного единства 
1 января – Новый год 
7 января - Рождество Христово  

23 февраля - День защитника Отечества 
8 марта - Международный женский день 
1 мая - Праздник Весны и Труда 
 
 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Кадровое обеспечение 
 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 
деятельности. 
 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 
учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 
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Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 
вспомогательным персоналом.  

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Должность Должностные  Количество Уровень квалификации работников ОУ 
 обязанности  работников     
   в ОУ     
   

Требования к 
 

Фактический      

     уровню   

    квалификации  

Директор обеспечивает  1 высшее  высшее 
 системную   профессиональное профессиональное 
 образовательную и  образование по образование. 
 административно-   направлениям   

 хозяйственную   подготовки   

 работу   «Государственное  

 образовательного   и  муниципальное  

 учреждения.   управление»,   

    «Менеджмент»,   

    «Управление   

    персоналом» и  
    стаж работы на  
    педагогических   

    должностях не  
    менее 5 лет либо  

    высшее   

    профессиональное  

    образование и  
    дополнительное  

    профессиональное  

    образование в  
    области   

    государственного  

    и муниципального  

    управления   или  

    менеджмента и  
    экономики и стаж  

    работы на  
    педагогических   

    или руководящих  
    должностях не  
    менее 5 лет.   

Заместитель координирует  1 высшее  высшее 
директора   по работу   профессиональное профессиональное 
УР преподавателей,   образование по образование 

 разработку учебно-  направлениям   

 методической и  подготовки   

 иной   «Государственное  
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 документации.   и муниципальное  
 Обеспечивает   управление»,   

 совершенствование  «Менеджмент»,  

 методов   «Управление   

 организации   персоналом» и  
 образовательного  стаж работы на  
 процесса.   педагогических  

 Осуществляет   должностях не  
 контроль за  менее 5 лет либо  

 качеством   высшее   

 образовательного  профессиональное  

 процесса.   образование и  
    дополнительное  

    профессиональное  

    образование в  
    области   

    государственного  

    и муниципального  

    управления или  
    менеджмента и  
    экономики и стаж  

    работы на  
    педагогических  

    или руководящих  
    должностях не  
    менее 5 лет.   

Заместитель координирует  1 высшее  высшее 
директора   по работу   профессиональное профессиональное 
ВР преподавателей,   образование по образование 

 воспитателей,   направлениям   

 разработку учебно-  подготовки   

 методической и  «Государственное  

 иной   и муниципальное  
 документации.   управление»,   

 Обеспечивает   «Менеджмент»,  

 совершенствование  «Управление   

 методов   персоналом» и  
 организации   стаж работы на  
 воспитательного   педагогических  

 процесса.   должностях не  
 Осуществляет   менее 5 лет либо  

 контроль за  высшее   

 качеством   профессиональное  

 воспитательного   образование и  
 процесса.   дополнительное  

    профессиональное  

    образование в  
    области   

    государственного  
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     и муниципального  

     управления или  
     менеджмента и  
     экономики и стаж  

     работы на  
     педагогических  

     или  руководящих  
     должностях не  
     менее 5 лет.   

Преподаватель- осуществляет  1 высшее  высшее 
организатор обучение  и  профессиональное профессиональное 
ОБЖ воспитание   образование и образование 

 обучающихся с  профессиональная  

 учётом  специфики  подготовка по  
 курса  ОБЖ.  направлению   

 Организует,   подготовки   

 планирует и  «Образование и  
 проводит учебные,  педагогика» или  
 внеурочные   ГО   без  
 занятия, используя  предъявления   

 разнообразные  требований к  
 формы, приёмы,  стажу работы,  
 методы и средства  либо среднее  
 обучения.   профессиональное  

     образование по  
     направлению   

     подготовки   

     «Образование и  
     педагогика» или  
     ГО и стаж работы  

     по специальности  
     не менее  3 лет,  
     либо среднее  
     профессиональное  

     (военное)   

     образование и  
     дополнительное  

     профессиональное  

     образование в  
     области   

     образования и  
     педагогики и стаж  

     работы по  
     специальности не  
     менее 3 лет.   

Библиотекарь обеспечивает  1 высшее или Среднее 
 доступ    среднее  профессиональное 
 обучающихся к  профессиональное образование 
 информационным  образование по  
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 ресурсам, участвует   специальности     

 в их духовно-   «Библиотечно-     

 нравственном   информационная    

 воспитании,   деятельность».     

 профориентации  и         

 социализации,         

 содействует         

 формированию         

 информационной         

 компетентности         

 обучающихся.         

Учитель осуществляет 1  высшее   Высшее  

математики обучение и   профессиональное  образование  

 воспитание   образование или    

Учитель обучающихся, 1  среднее   Высшее  

информатики способствует   профессиональное  образование  

Учитель формированию 1  образование по  Высшее  

русского  языка общей культуры   направлению   образование  

и литературы личности,    подготовки     

Учитель социализации, 1  «Образование и  Высшее  

истории осознанного   педагогика» или в  образование  

Учитель выбора и освоения 1  области,   Высшее  

биологии образовательных   соответствующей  образование  

Учитель химии программ.  1  преподаваемому  Высшее  

      предмету, без  образование  

Учитель    1  предъявления   Высшее  
    

требований к 
  

географии       образование  
     

стажу работы либо 
  

Учитель    1   Высшее  
    

высшее 
   

физкультуры        образование  
     

профессиональное 
  

Учитель    1   Высшее  
    

образование или 
  

татарского       образование  
     

среднее 
   

языка          
     

профессиональное 
   

Учитель    1   Высшее  
    

образование и 
  

английского       образование  
     

дополнительное 
  

языка         
     

профессиональное 
   

Учитель ИЗО    1   Высшее  
    

образование по 
  

       образование  
      

направлению 
   

Учитель физики    1    Высшее  
    

деятельности в 
  

       образование  
      

образовательном 
  

Учитель музыки    1   Высшее  
    

учреждении без 
  

       образование  
      

предъявления 
   

Учитель    1    Высшее  
    

требований к 
  

технологии       образование  
     

стажу работы. 
   

          

Должность: руководитель образовательного учреждения.     

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 
административно-хозяйственную работу образовательного учреждения.    

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное  образование по 
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направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Должность: заместитель руководителя. 
 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 
разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 
методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 
образовательного процесса. 
 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 
 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 
способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 
освоения образовательных программ. 
 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или 
 
 области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности  
 образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 
 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом 
специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе факультативные 
 
 внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и средства 
обучения.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 
профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или 
ГО без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы 
по специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и 
дополнительное профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж 
работы по специальности не менее 3 лет.  

Должность: библиотекарь.  
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, 
содействует формированию информационной компетентности обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование 
по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 
 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
 

педагогических работников 
Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного 
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кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 
этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования.  
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Критерии выставления отметок по предметам. 

Оценочные материалы по литературе 
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. Оценка устных ответов.  
Основу устного контроля составляет монологический ответ учащегося. Основные критерии 
оценивания: 
 Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

 Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героя.  
 Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно - эстетического содержания 
изученного произведения.  
 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 
произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.  
 Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность 
чтения.  
В соответствии с этим:  
Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 
текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественного произведенных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее 

владение литературной речью.  
Оценкой «4» оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения, умение пользоваться основным теоретико-

литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение 
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привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. 

Однако по одному-двум из этих компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; знании и понимании текста изучаемого произведения; знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трѐх ошибок в 

содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке.  
Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумении объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 

речью.  
Оценка сочинений.  
 основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 
критерии пределах программы данного класса:  
- правильное понимание темы, глубина, и полнота еѐ раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического 

содержания произведения, доказательств основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в 

цитатах и умение включать их в текст сочинения; - соразмерность частей сочинения, 

логичность связей и переходов между ними;  
- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 
языка. Оценка «5» ставится за сочинение:  
- Глубоко аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 
текста произведения и других материалов, необходимых для еѐ раскрытия, умение делать 

выводы и обобщения; - стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении 
мыслей;  
- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; - допускается одна-две неточности в содержании. 
 
Оценка «4» ставится за сочинение:  
- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от 

неѐ; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; - логическое и последовательное в изложении содержания; 

 
- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 
- допускается две-три неточности: в содержании, а также не более трѐх-четырѐх речевых 
недочѐтов.  
Оценка «3» ставится за сочинение, в котором:  
- в главном и основном раскрывается тема, в дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от неѐ или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; - 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; - обнаруживается владение основами письменной 

речи;  
- в работе имеется не более 4-5 речевых 
недочетов. Оценка «2» за сочинение, которое:  
-не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 
путаного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 

опирающихся на содержание материала. 
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 характеризуется расположением материала, отсутствием связи между частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых ошибок. 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2»- менее 50 %. 

 

Оценочный материал по русскому языку 
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку  
Оценка устных ответов учащихся. Устный опрос является одним из основных способов учета 
знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 
умение применять определения, правила в конкретных случаях.  
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 
правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 
ответа.  
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 
определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 
правильно с точки зрения норм литературного языка.  
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого.  
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого.  
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом.  
Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. Оценка диктантов 

 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса.  
Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 
110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 
самостоятельные, так и служебные слова.)  
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 
класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса 
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– 35-40 слов.  
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 
четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.  
 диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 
классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 
правописанию которых ученики специально обучались.  
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 
текста, рекомендованный для предыдущего класса.  
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 
ошибки:  
 переносе слов;  
На правила, которые не включены в школьную 
программу; На еще не изученные правила;  
 словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

 передаче авторской пунктуации.  
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 
облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 
земля).  
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 
выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 
ошибки:  
 исключениях из правил; 

 написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  
 случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  
 случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого;  
 написании ы и и после приставок;  
 случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 
никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное 
как и др.);  
 собственных именах нерусского происхождения; 

 случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  
 пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности.  
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 
ошибку.  
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  
Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного 
написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – 
воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).  
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная.  
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 
считаются за одну ошибку.  
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 
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верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 
исправлений.  
Диктант оценивается одной отметкой.  
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 
орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.  
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.  
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок.  
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 
ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок.  
 комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 
лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый 
вид работы.  
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим:  
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.  
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 
заданий. Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.  
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 
следующим: Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.  
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 

ошибки. Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 

ошибки. Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 
ошибок. Оценка сочинений и изложений  
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  
Сочинения и изложения проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 
«Развития навыков связной речи».  
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 
150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов.  
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 
страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 
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ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 
сочинения, от почерка.  
 помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 
соблюдение языковых норм и правил правописания.  
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 
речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. 
В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.  
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота 

раскрытия темы; правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений 

учитывается: Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; Число речевых недочетов. 

 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 
пунктуационных и грамматических.  
Оценка Основные критерии оценки  

 Содержание и речь  Грамотность 

5 1.Содержание   работы полностью Допускается: 1 орф., или 1 пунк., или 
 соответствует теме  1 грам. ошибка 

 2. Фактические ошибки отсутствуют.  

 3Содержание излагается  

 последовательно    
 Работа   отличается   богатством 

словаря,разнообразием 

используемыхсинтаксических  
конструкций, точностью 
словоупотребления.  
 Достигнута стилевое единство и 
выразительность текста  

 целом в работе допускается 
один недочет в содержании и 1-2 
речевых недочета  

 1.Содержание  работы  в  основном  Допускаются: 2 орф. и 2 пунк., или 1 

соответствует теме (имеются орф. и 3 пунк., или 4 пункт. ошибки 

незначительные отклонения от темы) при отсутствии орф. ошибок, а также 

2. Содержание в основном 2 грам. ошибки 

достоверно,  но  имеются  единичные  

фактические неточности   

3. Имеются незначительные  

нарушения   последовательности   в  

изложении мыслей    
 Лексический и грамматический 
строй речи достаточно разнообразен  
 Стильработыотличается  
единством и достаточной 
выразительностью 

 
 
 
 
 

101 



 

 В целом в работе допускается не  

 более 2х недочетов в содержании и  

 не более 3-4 речевых недочета  

3 1.В работе допущены существенные Допускаются: 4 орф. и 4 пунк., или 3 
 отклонения от темы   орф.  и  5  пунк.,  или  7  пункт.   при 

 2.Работа достоверна в главном, но в отсутствии орф. ошибок. 

 ней имеются отдельные фактические  

 неточности.     

 3.Допущены отдельные нарушения  

 последовательности изложения.  

 4.Беден   словарь   и   однообразный  

 употребляемые синтаксические  

 конструкции,  встречается  

 неправильное словооупотребление.  

 5.   Стиль   работы   не   отличается  

 единством, речь недостаточно  

 выразительна.     

 В целом в работе допускается не  

 более 4х недочетов в содержании и  

 не более 5 речевых недочета  

2 1.Работа не соответствует теме. Допускаются: 7орф. и 7 пунк., или 6 
 2.Допущено много фактических орф. и 8 пунк., 5 орф. и 9 пункт., 8 

 неточностей.    орф.  и  6  пунк.,  а  также  7  грам. 

 3.Нарушена последовательность ошибок. 

 изложения  мыслей  во  всех  частях  

 работы,   отсутствует   связь   между  

 ними,  часты  случаи  неправильного  

 словооупотребления.    

 4.  Крайне  беден  словарь,  работа  

 написана короткими однотипными  

 предложениями со слабо  

 выраженной  связью  между  ними,  

 часты случаи неправильного  

 словооупотребления.    

 5.   Нарушено   стилевое единство  

 текста.      

 В  целом  в  работе  допущено  6  

 недочетов в содержании и    до  7  

 речевых недочетов    

 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 
ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 
сочинение на один балл.  
Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 

3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении 

оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.  
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
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На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 
ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 
диктантов».  
Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях.  
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 

недочет – это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи.  
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 
искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют 

стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать:  
 повторение одного и того же слова; 

 однообразие словарных конструкций; 

 неудачный порядок слов;  
 различного рода стилевые смешения. Ошибки 

в содержании сочинений и изложений  
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим 
материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть 

заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки:  
в изложении:  
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 
действий, причинно-следственных связей.  
В сочинении:  
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, 
мест событий, дат.  
Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании;  
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между 
предложениями; -неоправданное повторение высказанной ранее мысли; -
раздробление одной микротемы другой микротемой;  
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);  
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 
ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.  
Речевые ошибки  
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 
Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические.  
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:  
употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал 

себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок 

на стол; неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; нарушение 

лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели 

над ушами; употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно; пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно 

сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная 

черта характера; приближался все ближе и ближе. 
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Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: неоправданное употребление в авторской речи 

диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; смешение 

лексики разных исторических эпох; употребление штампов.  
Речевые ошибки в построении текста: бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; стилистически неоправданное 

повторение слов; неудачное  употребление местоимений для связи предложений или частей 

текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и 

она клюнула; неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки  
Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых единиц 
и их структуры.  
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 
(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 
Разновидности грамматических ошибок:  
Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении 
слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, 
публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические.  
Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 

англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) Синтаксические 
 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения:  
 нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 
юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны;  
 нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его 
по вырубке;  
 разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 
никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а 
еще грузовик и комбайн;  
 ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 
причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив 
ноги, упершись руками в колени;  
 местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 
Кусты, они покрывали берег реки;  
 пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

В) ошибки в структуре сложного предложения:  
 смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 
кроны деревьев шумят под его порывами;  
 отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с 

коней, которые учились в Киевской бурсе; г) смешение прямой и косвенной речи; 

 
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 
терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная.  
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 
может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 
только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 
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помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 

окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так 
как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании 

умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано 
другое.  
Оценка обучающих работ  
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 
оцениваются более строго, чем контрольные работы.  
При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только  
 том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом 
выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 
наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем 

диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок.  
Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения 
или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  
Оценка тестов  
При проведении тестовых работ критерии оценок 

следующие: «5» - 90 – 100 %; «4» - 70 – 89 %; «3» - 50 – 69 %; 
 

 

«2»- менее 50 %.  
При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ 

Полностью выполненная части «А» - «удовлетворительно» 
Части «А» и «В» - «хорошо» Части «А», «В» и одного 

задания из части «С» - «отлично» 

 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает  
 обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 
теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуации и грамотности.  
Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, 

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости.  
При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая от метка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» с учетом 

работы над ошибками.  
Оценочные материалы по иностранному 
языку Письмо  
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, 
применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 
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отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи  
Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, но 
понимание текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических 
ошибок.  
Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, но понимание текста 
затруднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением 
лексики.  
Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена ввиду большого 

количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. Аудирование 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 
полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 
для каждого класса.  
Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 
поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом.  
Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 
поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 
для данного класса.  
Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. Говорение 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 
соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса.  
Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои 
мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 
программных требований для данного класса.  
Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои 
мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, 

понять содержание сказанного.  
Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или высказывания 

учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили 
пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонен3иями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

 

Чтение  
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 
полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для 
данного класса.  
Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 
поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, 
чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса.  
Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 
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поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 
предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 
требованиям для данного класса.  
Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не 

поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и 
чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. Оценка 

тестов  
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2»- менее 50 %. 

 

Оценочные материалы по татарскому языку и литературе для учащихся-татар татарской 

школы 
Уку күнекмәләре түбәндәгечә бәяләнә:  
Укучы билгеләнгән күләмдә сүзләрне дӛрес һәм җӛмләләрне сән-гатьле итеп, тулысынча аңлап 
укыса, «5» ле куела.  
Уку тизлеге гомуми таләпләргә туры килсә һәм текст эчтәлеге буенча укытучы сорауларына 
җавап бирә алып, уку барышында 1—2 әйтелеш хатасы һәм сӛйләмнең структур бүленешендә 
берничә тӛгәлсезлек җибәрелсә, «4» ле куела.  
Уку тизлеге программада каралган таләпләргә туры килмәсә, текст эчтәлеге буенча укытучы 
сорауларына җавап биргәндә, тӛгәлсезлекләр җибәрелсә, дӛрес әйтелешкә бәйле һәм сӛйләмнең 
тӛп структур берәмлекләренә бүлгәндә 3—5 тӛгәлсезлек күзәтелсә, «3» ле куела.  
 Уку күнекмәләре тиешле тизлектән шактый түбән булып, текст эчтәлеген ӛлешчә аңлап, 5—
6 дан артык әйтелеш хатасы җибәрелсә, «2» ле куела. Ӛйдә әзерләнеп укуны бәяләгәндә, 
таләпләр югарырак була.  
Укучының монологик сӛйләмен бәяләү  
Бирелгән тема (рәсем яки ситуация) буенча хикәя тӛзи белсә; дӛрес интонация белән, тулы, 
эзлекле итеп, текст эчтәлегенә үз мӛнәсәбәтен, бәясен биреп сӛйли алса, тупас булмаган пауза 
хаталары булса да, «5» ле куела.  
 нче сыйныфта бәйләнешле сӛйләм 5 - 6, 2 нче сыйныфта 7—8, 3 нче сыйныфта 8—9, 4 нче 
сыйныфта 10—12, 5 нче– 12-13, 6нчы – 13-14, 7 нче– 14-15, 8 нче– 15-16, 9 нчы– 16-17, 10  
нчы– 17-18, 11нче – 18-19 җӛмлә тәшкил итә.  
Аерым паузалар, 1—2 сӛйләм хатасы ясаса, укытучы тарафыннан 1—2 ачыклаучы сорау 
бирелсә, «4» ле куела.  
Теманың тӛп эчтәлеген ачса, 4—6 сӛйләм хатасы җибәрсә, укытучы тарафыннан икедән артык 
ачыклаучы сорау бирелсә яки укытучы ярдәменнән башка сӛйләмне башлый (тәмамлый) 
алмаса, «3» ле куела.  
Сӛйләмдә эзлеклелек сакланмаса, паузаларда тӛгәлсезлекләр китсә, 6 дан артык сӛйләм хатасы 
һәм грамматик хата ясаса, «2» ле куела.  
Диалогик сӛйләмне бәяләү  
Тиешле темпта дӛрес интонация белән сорау куйса, әңгәмәдәшенең сорауларына тулы җавап 
кайтарса, «5» ле куела.  
Дӛрес сорау биреп, үзе дә әңгәмәдәшенең соравына дӛрес җавап кайтарса, ләкин сӛйләм 

вакытында укытучы ярдәменә мохтаҗ булса, 2—3 сӛйләм хатасы җибәрсә, «4» ле куела. 
Укытучы ярдәмендә генә сорау бирсә яки җавап кайтарса, сораулар биргәндә, сүзләр һәм 

грамматик формалар табуда тӛгәлсезлекләр җибәрсә яки ӛйрәнгән җӛмлә калыпларының бер 
ӛлешен генә үзләштерсә, 4—5 сӛйләм хатасы җибәрсә, «3» ле куела.  
Әңгәмә вакытында зур авырлык белән генә сорау бирсә, сорауларга үз кӛче белән җавап бирә 
алмаса, 6 дан артык хата җибәрсә, «2» ле куела.  
II. Язма эшләрнең күләме һәм аларны бәяләү 
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Укучыларның тел һәм сӛйләм материалын үзләштерү дәрәҗәсен яки аларның гомуми 

грамоталылыгын диктант, изложение, сочинение яздырып тикшереп була. Моннан тыш, 

сорауларга язма рәвештә җавап алу да уңай нәтиҗә бирә. Сораулар укыган әсәр, аерым текст, 

рәсем яки караган фильмнар буенча тәкъдим ителә. Бу очракта язма эшнең күләме һәр 

сыйныфның изложение күләменнән артмый. Укытучы эшне бәяләгәндә, түбәндәге таләпләрне 

истә тотарга тиеш: җавапның тулы, тӛгәл, дӛрес булуы, сӛйләмнең стилистик яктан камиллеге, 

орфографик һәм пунктуацион яктан грамоталылыгы. 

 

Сорауларга җавап язуны бәяләү:  
 Барлык сорауларга да дӛрес җавап язылса (бирелсә), «5» ле куела (бер сӛйләм хатасы яки бер 
пунктуацион хата булырга мӛмкин).  
Сорауларга дӛрес җавап бирелсә, ләкин ике сӛйләм хатасы, ӛч орфографик, ике пунктуацион 
хата яки сорауга җавап язганда (телдән җавап биргәндә) тӛгәлсезлек җибәрелсә, «4» ле куела. 

Язма эштә (телдән җавап биргәндә) сорауларга җавап бирә белү күнекмәләре сизелсә, ӛч 
сӛйләм хатасы, дүрт орфографик, биш пунктуацион хата булса, «3» ле куела.  
Җавапларның яртысы дӛрес булмаса, сӛйләм хаталары ӛчтән артса, биш орфографик, алты 
пунктуацион хатасы булса, «2» ле куела. 

 

Диктантларны бәяләү  
Диктант — укучының гомуми грамоталылыгын тикшерү ӛчен уздырыла торган язма эшнең бер 
тӛре. Диктантлар берничә тӛрле була: сүзлек диктанты, ӛйрәтү диктанты, искәртмәле, 

аңлатмалы, сайланма, иҗади, күрмә, хәтер, ирекле диктантлар.  
Орфографик хатасы булмаса, «5» ле куела (1 пунктуацион хата булырга мӛмкин). 

Бер орфографик, бер пунктуацион хатасы булса, «4» ле куела. 

Ике орфографик, ике пунктуацион хатасы булса, «3» ле куела. 

Биш орфографик, дүрт—алты пунктуацион хатасы булса, «2» ле куела. 

 

Сүзлек диктантының күләме һәм аны бәяләү 

Сыйныфлар V VI VII VIII IX 

Сүз саны 16-20 18-25 22-30 26-34 30-38  
Сүзлек диктантына әйтелеше белән язылышы туры килмәгән сүзләр, гарәп-фарсы алынмалары 
кертелә.  
Сүзлек диктантын бәяләү 

Пӛхтә итеп язылган, хатасы булмаган эшкә «5» ле куела. 

Бер орфографик хаталы эшкә «4» ле куела. 

Ӛч орфографик хаталы эшкә «3» ле куела. 

Биш орфографик хаталы эшкә «2» ле куела. 

 

Контроль диктантны бәяләү  
Эш пӛхтә башкарылса, хатасы булмаса «5» ле куела.(1-орфографик, 2 пунктуацион хата 
булырга мӛмкин.)  
2 орфографик, 2 пунктуацион яки 1 орфографик, 4 пунктуацион хаталы эшкә «4» ле куела. 

4 орфографик, 4 пунктуацион яки 3 орфографик, 6 пунктуацион хаталы эшкә «3» ле куела.  
6 орфографик, 5 пунктуацион яки 5 орфографик, 8 пунктуацион хаталы эшкә «2» ле куела. 

Изложениенең күләме һәм аны бәяләү  
Изложение яздыру ӛчен, матур әдәбият әсәрләреннән ӛзекләр, хикәяләр, аерым текстлар алына. 

Алар эчтәлеге һәм күләме ягыннан тиешле сыйныф таләпләренә җавап бирергә, тәрбияви 

максатларны үз эченә алырга һәм бәйләнешле сӛйләм күнекмәләрен үстерү, камилләштерү 

юнәлешендә булырга тиеш. Изложение ярдәмендә укучының тема эчтәлеген ача белү осталыгы, 

лексик байлыгы, орфография, грамматика, пунктуация ӛлкәсенә караган грамоталылыгы тикше-

релә. Бу вакытта яңа сүзләр һәм тәгъбирләрне аңлатырга һәм аларны тактага язып куярга кирәк. 

Изложениене бәяләү 
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Тема тулысынча ачылган, фактик һәм техник хаталары булмаган, стиль бердәмлеге сакланган 

эшкә «5» ле куела. (1 орфографик, 2 пунктуацион яки 2 грамматик хатасы булырга мӛмкин.) 
Текстның эчтәлеге темага нигездә туры килсә, фикерне белдерүдә зур булмаган ялгышлыклар 

җибәрелсә, бер-ике фактик, бер-ике техник хатасы булса, ике орфографик, ике-ӛч пунктуацион, 
бер грамматик хатасы булган эшкә «4» ле куела.  
Язмада эчтәлек эзлекле бирелмәсә, стиль бердәмлеге сакланмаса, 3 фактик, 2-3 техник хатасы 

булса, 3 орфографик, 4 пунктуацион, 2 грамматик хатасы булган эшкә «3» ле куела. 

 

Эзлеклелек, стиль бердәмлеге сакланмаса, язма эш планга туры килмәсә, фактик һәм техник 

хаталары күп булса, орфографик хаталарның саны дүрттән, пунктуацион хаталар ның саны 

биштән, грамматик хаталар саны ӛчтән артса, «2» ле куела. Сочинениене бәяләү 

 

Язманың эчтәлеге темага тулысынча туры килсә, фактик ялгышлары булмаса, бай телдә, 

образлы итеп язылса, стиль бердәмлеге сакланса, «5» ле куела. (Бер орфографик яисә ике 

пунктуацион (грамматик) хата булырга мӛмкин.) Язманың эчтәлеге нигездә темага туры килсә, 

хикәяләүдә зур булмаган ялгышлыклар күзәтелсә, бер-ике фактик хата җибәрелсә, теле бай, 

стиль ягы камил булып, ике орфографик, ӛч пунктуацион (грамматик) яисә бер-ике сӛйләм 

ялгышы булса, «4» ле куела.  
Эчтәлекне бирүдә җитди ялгышлар, аерым фактик тӛгәлсезлекләр булса, хикәяләүдә эзлеклелек 
югалса, сүзлек байлыгы ярлы булса, стиль бердәмлеге дӛрес сакланмаган җӛмләләр очраса, ӛч 
орфографик, дүрт пунктуацион (грамматик) яисә ӛч-дүрт сӛйләм хатасы булса, «3» ле куела.  
Язма темага туры килмичә, фактик тӛгәлсезлекләр күп булып, план нигезендә язылмаса, сүзлек 
байлыгы бик ярлы булса, текст кыска һәм бер типтагы җӛмләләрдән торып, сүзләр дӛрес 

кулланылмаса, стиль бердәмлеге сакланмаса, биш орфографик, сигез пунктуацион (грамматик) 

яисә дүрт—алты сӛйләм хатасы булса, «2» ле куела. 

 

Тест эшләрен бәяләү нормалары  
Тест эшләре түбәндәгечә бәяләнә. Әгәр укучы бирелгән 
эшнең 90 - 100 % башкарса ―5‖ билгесе куела, 70 - 89 % 

башкарса ―4‖ билгесе куела, 50 - 69 % башкарса ―3‖ билгесе 

куела,  
50 % түбән булган очракта ―2‖ билгесе куела. 

 

Оценочные материалы по математике 
Оценка знаний и умений учащихся.  
 Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 
проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории 
и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  
 Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 
письменная контрольная работа, тестирование и устный опрос.  
При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 
учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 
допущенных учащимися.  
 Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если 
она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными 

в программе.  
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 
считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 
неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.  
Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 
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обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 
ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.  
 Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 
задач.  
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 
соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью.  
Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 
сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 
преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение.  
 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 
системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  
 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 
дополнительно после выполнения им заданий.  
Критерии ошибок:  
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 
правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 

рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 
опиской; К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего 

корня;  
отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;  
К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 
пояснений, обоснований в решениях. 

 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,  
изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке 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.  
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков:  
 изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  
Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
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программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  
при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков.  
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии,  
 рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка письменных контрольных работ  и тестирования учащихся по математике 

Отметка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью; 

 логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  
 решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 
следствием незнания или непонимания учебного материала).  
Отметка «4» ставится, если:  
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущена одна 
ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды 

работы не являлись специальным объектом проверки).  
Отметка «3» ставится, если:  
допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 
графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  
Отметка «2» ставится, если:  
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
умениями по данной теме в полной мере. 
 

 

Оценочные материалы по информатике и ИКТ  
 Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 
проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 
теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  
 Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная 
контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный опрос и зачеты (в 
старших классах).  
 При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 
допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 

считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями и (или) умениями, указанными в программе.  
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 
считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, 
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например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п.  
 Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 
задач.  
Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 
соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и 
отличаются последовательностью и аккуратностью.  
Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение 

записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка 
или системы программирования.  
Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с 
незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен 
верный ответ или иное требуемое представление решения задачи.  
5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной 
работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из 
отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  
6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 
предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания;  
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов учителя. оценка «4» выставляется, если: 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков:  
 изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

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

исправленные по замечанию учителя; 

 
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  
оценка «3» выставляется, если:  
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического  
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
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умений и навыков. 

оценка «2» выставляется, если: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала,  
допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-
схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 
учителя.  
Для письменных работ учащихся: 

оценка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью;  
 графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 
пробелов и ошибок;  
 тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 
описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала).  
оценка «4» ставится, если:  
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущена одна 
ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте 

программы.  
оценка «3» ставится, если:  
допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 
программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  
оценка «2» ставится, если:  
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями по данной теме в полной мере. 
 

 

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если: 

учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

работа  выполнена  полностью  и  получен  верный  ответ  или  иное  требуемое  представление 

результата работы; 

оценка «4» ставится, если:  
работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 
навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; правильно выполнена большая часть 
работы (свыше 85 %);  
работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если:  
работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. оценка 
«2» ставится, если:  
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

Тестовые работы оцениваются следующим образом:  
Критерии оценивания тестов в соответствии с процентным соотношением выполненных 
работ оценка «5» ставится, если:  
учащийся выполнил 90 – 100 % всей работы; 

оценка «4» ставится, если: 
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учащийся выполнил 70 - 89 % всей работы; 

оценка «3» ставится, если: 

учащийся выполнил 50-69 % всей работы; 

оценка «2» ставится, если: 

учащийся выполнил меньше 50 % всей работы.  
Оценочные материалы по истории 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  
Оценка «5» ставится, если ученик:  
 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей.  
 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.  
 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 
на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.  
Оценка «4» ставится, если ученик:  
 Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 
правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  
 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ.  
Оценка «3» ставится, если ученик:  
 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  
 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 
обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  
 Испытывает затруднения в применении  знаний, при  объяснении  конкретных явлений на 
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основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  
 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте.  
 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну 
- две грубые ошибки.  
Оценка «2» ставится, если ученик: 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  
 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов.  
 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  
 Полностью не усвоил 

материал. Оценка тестов  
При проведении тестовых работ критерии оценивания 

следующие: «5» - 90 – 100 %; «4» - 70 – 89 %; «3» - 50 – 69 %; 
 

 

«2»- менее 50 %.  
При проведении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ критерии оценивания 

следующие: Полностью выполнена часть «А» - «3» Части «А» и «В» - «4» Части «А», 

«В», и одно задание из части «С» - «5» Оценка самостоятельных работ 
 

 

При проведении самостоятельных  работ критерии оценок следующие: 

 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2»- менее 50 %. 

 

Оценочные материалы по обществознанию 
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  
Оценка «5» ставится, если ученик:  
 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей.  
 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.  
 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 
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на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 
требованию учителя.  
Оценка «4» ставится, если ученик:  
 Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  
 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ.  
Оценка «3» ставится, если ученик:  
 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  
 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  
 Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 
основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  
 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте.  
 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну 
- две грубые ошибки.  
Оценка «2» ставится, если ученик: 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  
 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 
умеет применять их к решению конкретных вопросов.  
 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  
 Полностью не усвоил 
материал. Оценка тестов  
При проведении тестовых работ критерии оценивания 

следующие: «5» - 90 – 100 %; «4» - 70 – 89 %; «3» - 50 – 69 %; 
 

 

«2»- менее 50 %.  
При проведении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ критерии оценивания 

следующие: Полностью выполнена часть «А» - «3» Части «А» и «В» - «4» 
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Части «А», «В», и одно задание из части «С» - «5» 
Оценка самостоятельных работ  
При проведении самостоятельных работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2»- менее 50 %.  
Оценочные материалы по химии 

 Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 
Отметка «5»:  
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; - материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный. 
 

Ответ «4»: 

ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;  
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  
Отметка «З»:  
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 
несвязный. Отметка «2»:  
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 
вопросах учителя, отсутствие ответа.  
 Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  
Отметка «5»: 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

проявлены  организационно  -  трудовые  умения,  поддерживаются  чистота  рабочего  места  и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью  или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «2»:  
допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 
оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; работа не 

выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.  
 Оценка умений решать расчетные 
задачи Отметка «5»:  
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом; Отметка «4»:  
в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.  
Отметка «3»: 
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в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Отметка «2»: 

имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

отсутствие ответа на задание.  
 Оценка письменных контрольных 
работ Отметка «5»:  
ответ полный и правильный, возможна несущественная 
ошибка. Отметка «4»:  
ответ неполный или допущено не более двух несущественных 
ошибок. Отметка «3»:  
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 
две-три несущественные.  
Отметка «2»:  
работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 
ошибок. работа не выполнена.  
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 
единого орфографического режима.  
5.Оценка тестовых работ 

При оценивании тестов используется следующая шкала 

 – 100% выполнения – «отлично» 

 – 89 % - «хорошо»  
 – 69% - «удовлетворительно» 

менее 50% - «неудовлетворительно»  
При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ 
Полностью выполненная части «А» - «удовлетворительно» 

Части «А» и «В» - «хорошо» Части «А», «В» и одного 

задания из части «С» - «отлично»  
 Оценка реферата Реферат оценивается по 
следующим критериям:  
соблюдение требований к его оформлению;  
необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

 
способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 
вопросов и сформулировать точные ответы на них.  
Оценочные материалы по биологии 
Оценка знаний и умений учащихся.  
 Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 
проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории 
и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  
 Основными формами проверки знаний и умений учащихся по биологии являются письменная 
контрольная работа, тестирование и устный опрос.  
При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 
учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 
допущенных учащимися.  
 Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если 
она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными 
в программе.  
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 
считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 
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привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 
неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.  
Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 
обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 
ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.  
 Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 
задач.  
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 
соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись биологически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью.  
Ответ считается безупречным, если правильно выбран способ объяснения, сопровождается 
необходимыми биологическими терминами, последовательно и логически связываются с 
предыдущими темами.  
 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 
системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  
 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное, 

нахождение ответа, которые свидетельствуют о высоком биологическом развитии учащегося; 
за освоение более сложной темы или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий.  
Критерии ошибок:  
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

биологической терминологии, правил, основных свойств и неумение их применять; незнание 

ответов на вопросы, рассматриваемых в учебниках, а также ошибки, если они не являются 

опиской; Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 
 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя биологическую терминологию и символику; правильно ориентируется по рисункам, 
схемам, сопутствующие ответу;  
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал усвоение 

ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых 
при отработке 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.  
Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 
но при этом имеет один из недостатков:  
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
м биологическое содержание ответа;  
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов или в  
выкладках, легко исправленные по замечанию 
учителя. Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к биологической подготовке 
учащихся»); 
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имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

биологической терминологии, рисунках, схемах, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  
при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков.  
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании биологической терминологии, в 

рисунках, схемах которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ по биологии. 

Оценка ―5‖ ставится, если ученик: 

правильно определил цель работы;  
выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы).  
эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием.  
Оценка ―4‖ ставится, если ученик выполнил требования к оценке ―5‖, но: 

опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

или было допущено два-три недочета; 

или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка ―3‖ ставится, если ученик: 

правильно  определил  цель  опыта;  работу  выполняет  правильно  не  менее  чем  наполовину, 

однако объѐм выполненной  части  таков, что позволяет получить  правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью  учителя;  или  в  ходе  проведения  опыта  и  измерений  были  допущены  ошибки  в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух ошибок, но 

повлиявших на результат выполнения; 

допускает  грубую  ошибку  в  ходе  эксперимента  (в объяснении,  в  оформлении работы,  в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  
Оценка ―2‖ ставится, если ученик: 

не  определил  самостоятельно  цель  опыта;  выполнил  работу  не  полностью,  не  подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке ―3‖; 

допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 
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которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка письменных контрольных работ и тестирования учащихся по биологии 
Отметка «5» ставится, если:  
работа выполнена полностью; 

 логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  
 решении нет биологических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 
следствием незнания или непонимания учебного материала).  
Отметка «4» ставится, если:  
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущена одна 
ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды 

работы не являлись специальным объектом проверки).  
Отметка «3» ставится, если:  
допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но учащийся владеет 
обязательными умениями по проверяемой теме.  
Отметка «2» ставится, если:  
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
умениями по данной теме в полной мере.  
Оценка тестовых работ  
При оценивании тестов используется следующая 
шкала 90 – 100% выполнения – «отлично»  
70 – 89 % - «хорошо»  
50 – 69% - «удовлетворительно» 

менее 50% - «неудовлетворительно»  
При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ 

Полностью выполненная части «А» - «удовлетворительно» 
Части «А» и «В» - «хорошо» Части «А», «В» и одного 

задания из части «С» - «отлично» 

 

Оценочные материалы по географии 
Оценка знаний и умений учащихся.  
 Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 
проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории 
и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  
 Основными формами проверки знаний и умений учащихся по географии являются 
письменная контрольная работа, тестирование и устный опрос.  
При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 
допущенных учащимися.  
 Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если 
она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными 
в программе.  
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 
считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 
неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.  
Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 
обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 
ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.  
 Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 
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задач.  
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 
соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись географически грамотны и отличаются 
последовательностью и аккуратностью.  
Ответ считается безупречным, если правильно выбран способ объяснения, сопровождается 
необходимыми биологическими терминами, последовательно и логически связываются с 
предыдущими темами.  
 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 
системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  
 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное, 

нахождение ответа, которые свидетельствуют о высоком биологическом развитии учащегося; 

за освоение более сложной темы или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 
дополнительно после выполнения им заданий.  
Критерии ошибок:  
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

биологической терминологии, правил, основных свойств и неумение их применять; незнание 
ответов на вопросы, рассматриваемых в учебниках, а также ошибки, если они не являются 

опиской;  
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 
изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя географическую терминологию и символику; правильно ориентируется по рисункам, 
схемам, сопутствующие ответу;  
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал усвоение 

ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых 
при отработке 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.  
Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 
но при этом имеет один из недостатков:  
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
м биологическое содержание ответа;  
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов или в  
выкладках, легко исправленные по замечанию 
учителя. Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к географической подготовке 
учащихся»); имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании  
географической терминологии, рисунках, схемах, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя; ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического  
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
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умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала;  
обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала;  
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании географической терминологии, 
в рисунках, схемах которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  
Требования к оформлению работ в контурных картах:  

 Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою 
фамилию и класс.  
 При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 
подписывают номер и название практической работы.  
 Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными 
буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин  
 по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой.  
 Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты 
пишут, что означает данная цифра.  
 Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 
подписывают географические названия.  
 В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, 
потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают ошибки. 

 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ:  
Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые 

для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для 
проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки.  
Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме 
Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 
выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.).  
Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает 
знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы.  
Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  
Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 
учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами 
атласа, статистическими материалами, географическими приборами.  
Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой 
работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 
подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося.  
Оценка письменных работ учащихся по географии 
Отметка «5» ставится, если:  
 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет географических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 
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следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если:  
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 
(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  
Отметка «3» ставится, если:  
 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но учащийся владеет 
обязательными умениями по проверяемой теме.  
Отметка «2» ставится, если:  
 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
умениями по данной теме в полной мере.  
Оценка тестовых работ  
При оценивании тестов используется следующая 
шкала 90 – 100% выполнения – «отлично»  
70 – 89 % - «хорошо»  
50 – 69% - «удовлетворительно» 

менее 50% - «неудовлетворительно»  
При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ 

Полностью выполненная части «А» - «удовлетворительно» 
Части «А» и «В» - «хорошо» Части «А», «В» и одного 

задания из части «С» - «отлично» 

 

Оценочные материалы по физике 
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  
Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 
ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 
недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх 

недочѐтов; допустил четыре или пять недочѐтов.  
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов, чем 
необходимо для оценки «3». 

 

Оценка письменных контрольных работ: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 
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Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 
негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов.  
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, при 

наличии четырѐх-пяти недочѐтов.  
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ:  
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей.  
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три 
недочѐта, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта.  
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 
что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и 
измерения были допущены ошибки.  
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объѐм выполненной части работы 
не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

Грубые ошибки  
1.Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения.  
2.Неумение выделить в ответе главное. 

3.Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений. 

4.Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  
5.Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 
необходимые расчѐты, или использовать полученные данные для выводов.  
6.Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7.Неумение определить показание измерительного прибора.  
8.Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 
эксперимента. Негрубые ошибки  
1.Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением 
условий проведения опыта или измерений.  
2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 
графиков, схем.  
3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  
4.Нерациональный выбор хода решения. 

Недочѐты  
1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приѐмы в вычислении, 
преобразовании и решении задач.  
2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 
полученного результата.  
3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости от процентного 
соотношения выполненных заданий. Оценивается работа следующим образом:  
90-100% выполненных заданий оценка «5» 

70-89% оценка «4» 

50-69% оценка «3» 

Оценочные материалы по технологии 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя. Оценка «4» ставится, если учащийся:  
 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 
своими словами;  
 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  
Оценивание графических заданий и лабораторно-практически, проектных работ 
Отметка «5» ставится, если учащийся:  
 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание;  
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 
средствами.  
Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание;  
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 
средствами.  
Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;  
 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 
приборы и другие средства.  
Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;  
 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы 
и другие средства. 
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Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было 

на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;  
«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 
нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 
небрежно и имеет незавершенный вид.  
Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:  
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; «4» - ставится в том случае, 

если верные ответы составляют 89-70 % от общего количества; «3» - соответствует работа, 

содержащая 50 – 69 % правильных ответов. Критерии оценки проекта: 
 

 Оригинальность темы и идеи проекта.  
 Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 
удобство использования).  
 Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 
сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).  
 Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 
традиций народной культуры).  
 Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 
рекомендации к использованию; возможность массового производства).  
 Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 
возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 
безопасность).  
 Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 
дополнительной информации). 

 

Оценочные материалы по музыке  
Функция оценки - учет знаний. Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со 

своей жизненной позиции). Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 
Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. Для устных ответов 

определяются следующие критерии оценок:  
Отметка "5" ставится:  

 если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 
позиции);  
 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  
Отметка «4» ставится: 

 если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 

 проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

 или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

-или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится: 
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-нет интереса, эмоционального отклика; 

 неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить.  
Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости от процентного 
соотношения выполненных заданий. Оценивается работа следующим образом:  
90-100% выполненных заданий оценка «5» 

70-89% оценка «4» 

50-69% оценка «3»  
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 
коллективное музицирование.  

Слушание музыки. 

Оценка «пять»:  
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 
произведения,средств музыкальной выразительности,ответ самостоятельный. Оценка «четыре»:  
ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. Оценка «три»: 

 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. Оценка «два»: 
 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Оценка «пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни;  
-в основном чистое интонирование,ритмически 
правильное; -пение недостаточно выразительное. Оценка 
«три»:  
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное,иногда фальшивое исполнение,есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

Оценка «два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое.  
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть 

выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем.  
1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося.  
4.Блиц-ответы (письменно )по вопросам учителя на повторение и закрепление темы.  
5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или 
достаточно популярных).  
6.Применение широкого спектра творческих способностей ребѐнка в передаче музыкальных 
образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребѐнком(рисунки,поделки и 
т.д.)  
7.Ведение тетради по музыке.  
Оценочные материалы по ОБЖ 
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. 
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Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. 

Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в 

конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки 

знаний. Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по 

каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных 

элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. Для 

контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, самостоятельные, 

проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи) Для устных ответов 

определяются следующие критерии оценок:  
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов.  
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.  
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при 

решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий;допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

допустил четыре или пять недочетов.  
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. При оценивании устных ответов учащихся целесообразно 

проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным 

знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и 

умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже 

приведены обобщенные планы основных элементов Оценка письменных контрольных работ. 
 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 
негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пятинедочетов.  
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ.  
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 
выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 
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техники безопасности.  
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 
что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были 
допущены ошибки.  
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ 

не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. Во всех 

случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы 

состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему, 

так и глубине.  
Методика выставления оценок по результатам тестирования: 
Если школьник правильно ответил на:  
90-100%–―отлично‖;  
70-89%–―хорошо‖; 

50-69%–―удовлетворительно‖; 

менее 50% – ―неудовлетворительно‖. 

 

Оценочные материалы по физической культуре  
Критерии оценки 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 оценку 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.  
Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших 

классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные 
учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными 

умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений 
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.  
Критерии оценки успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся:  
 Знания  
При оценке знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 
глубина, полнота, умение аргументировать свой ответ, умение использовать их применительно 
к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  
 целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 
вызова из строя), тестирование. 

 

Оценка 5 (12, 13, Оценка 4 (9, 10, 11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5, 4, 2) 

14)    
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За ответ, в За   тот   же   ответ, За ответ, в котором За 

котором  если в нем отсутствует  непонимание 

учащийся  содержатся  логическая  и   незнание 

демонстрирует небольшие  последовательность, материала 

глубокое  неточности и имеются пробелы в программы 

понимание  незначительные знании материала,  

сущности  ошибки.   нет должной  

материала;     аргументации и  

логично его    умения    

излагает,     использовать знания  

используя в    на практике.   

деятельности.        

 

 Техника владения двигательными умениями и навыками  
Для оценки техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие 
методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный 
метод.  

Оценка 5 (12, 13, 14) Оценка 4 (9, 10, 11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5-1)  

Движение  или При выполнении Двигательное  Движение или 
отдельные  его ученик действует действие в основном отдельные его 

элементы   так   же,   как   и   в выполнено  элементы  

выполнены   предыдущем случае, правильно, но выполнены  

правильно,  с нодопустилне допущена одна неправильно,  

соблюдением всех более двух грубая  или допущено более 

требований, без незначительных несколько мелких двух значительных 

ошибок,  легко, ошибок.  ошибок, приведших или одна грубая 

свободно,  четко,   к скованности ошибка  

уверенно,  слитно,  с   движений,     

отличной осанкой, в   неуверенности.    

надлежащем ритме;   Учащийся не может    

ученик понимает   выполнить движение    

сущность  движения,   в  нестандартных  и    

его назначение,   сложных в    

может разобраться в   сравнении  с  уроком    

движении,     условиях     

объяснить, как  оно         

выполняется, и         

продемонстрировать         

в нестандартных         

условиях;  может         

определить  и         

исправить ошибки,         

допущенные  другим         

учеником; уверенно         

выполняет учебный         

норматив.           

 

 Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность  

Оценка 5 (12, 13, 14) Оценка 4 (9, 10, 11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5-1) 

Учащийся умеет: Учащийся: Более половины Учащийся не может 

– самостоятельно –  организует  место видов  выполнить 
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организовать место занятий  в  основном самостоятельной самостоятельно ни 

занятий;    самостоятельно,  деятельности  один из пунктов  

– подбирать средства лишь  с выполнены с   

и инвентарь и незначительной  помощью учителя   

применять их в помощью;   или  не  выполняется   

конкретных    – допускает один из пунктов   

условиях;    незначительные      

- контролировать ошибки  в подборе     

ход выполнения средств;       

деятельности и -  контролирует  ход     

оценивать итоги   выполнения      

     деятельности и     

     оценивает итоги      

       

IV. Уровень физической подготовленности учащихся    

Оценка 5 (12, 13, 14)  Оценка 4 (9, 10, 11)  Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5-1)  

Исходный    Исходный   Исходный  Учащийся не 
показатель    показатель   показатель  выполняет  

соответствует   соответствует  соответствует государственный  

высокому уровню  среднему уровню низкому уровню стандарт,  нет  темпа 

подготовленности,   подготовленности и подготовленности  и ростапоказателей 

предусмотренному  достаточному  темпу незначительному физической  

обязательным   прироста   приросту  подготовленности  

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          

 

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. 
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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.  
Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости от процентного 
соотношения выполненных заданий. Оценивается работа следующим образом:  
90-100% выполненных заданий оценка «5» 

70-89% оценка «4» 

50-69% оценка «3» 

 

Учебные нормативы по предмету физкультура. 9кл. 

  Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ           

класс Учащиеся     Мальчики    Девочки    

  Оценка     ―5‖  ―4‖  ―3‖  ―5‖  ―4‖  ―3‖ 

9  Челночный бег 4x9  м, сек  9,4  9,9  10,4  9,8  10,2   11,0  

9  Бег 30 м, секунд    4,6  4,9  5,3  5,0  5,5   5,9  

9  Бег 1000 м - юноши, сек  3,40  4,10  4,40  2,05  2,20   2,55  

  500м - девушки, сек                 

9  Бег 60 м, секунд    8,5  9,2  10,0  9,4  10,0   10,5  

9  Бег 2000 м, мин    8,20  9,20  9,45  10,00  11,20  12,05 

9  Прыжки  в длину с места  210  200  180  180  170   155  

9  Подтягивание на высокой  11  9  6         

  перекладине                 

9  Сгибание и   разгибание  32  27  22  20  15   10  

  рук в упоре                  

9  Наклоны вперед из  13  11  6  20  15   13  

  положения сидя                 

9  Подъем  туловища за  1  50  45  40  40  35   26  

  мин. из положения лежа               

9  Бег на лыжах 1 км, мин  4,3  4,50  5,20  5,45  6,15   7,00  

9  Бег на лыжах 2 км, мин  10,20  10,40  11,10  12,00  12,45  13,30 

9  Бег на лыжах 3 км, мин  15,30  16,00  17,00  19,00  20,00  21,30 

9  Бег на лыжах 5 км, мин        Без учета времени 

9  Прыжок  на  скакалке,  25  58  56  54  66  64   62  

  сек, раз                  

Учебные нормативы по предмету физкультура. 8 кл.         

  Контрольные   ПОКАЗАТЕЛИ           

класс 
 упражнения                  
 
Учащиеся 

   
Мальчики 

  
Девочки 

      

             

  Оценка    ―5‖ ―4‖ ―3‖ ―5‖ ―4‖  ―3‖  

8  Челночный бег  4x9 м,  9,6 10,1 10,6 10,0 10,4  11,2  

  сек                  

8  Бег 30 м, секунд   4,8 5,1 5,4 5,1 5,6  6,0   

8  Бег 1000 м, мин   3,50 4,20 4,50 4,20 4,50  5,15  

8  Бег 60 м, секунд   9,0 9,7 10,5 9,7 10,4  10,8  

8  Бег 2000 м, мин   9,00 9,45 10,30 10,50 12,30  13,20  
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8  Прыжки  в длину с места 190  180  165 175 165  156   

8  Подтягивание   на 10  8  5         

  высокой перекладине                   

8  Сгибание и разгибание 25  20  15 19 13   9   

  рук в упоре                      

8  Наклоны  вперед  из 12  8  5 18 15   10   

  положения сидя                     

8  Подъем  туловища  за 1  48  43  38 38 33   25   

  мин. из положения лежа                 

8  Бег на лыжах 3 км, мин   16,00  17,00  18,00 19,30 20,30  22,30  

8  Бег на лыжах 5 км, мин           Без учета времени    

8  Прыжок на скакалке,  25 56  54  52 62 60   58   

  сек, раз                       

Учебные нормативы по предмету физкультура. 7 кл.         

  Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ           

класс  Учащиеся       Мальчики    Девочки    

  Оценка        ―5‖  ―4‖  ―3‖  ―5‖  ―4‖  ―3‖ 

7  Челночный бег 4x9 м,  9,8   10,3   10,8  10,1  10,5   11,3  

  сек                       

7  Бег 30 м, секунд      5,0   5,3   5,6  5,3  5,6   6,0  

7  Бег  1000м  -  мальчики,  4,10   4,30   5,00  2,15  2,25   2,60  

  мин 500м - девочки, мин                 

7  Бег 60 м, секунд      9,4   10,0   10,8  9,8  10,4   11,2  

7  Бег 2000 м, мин      9,30   10,15   11,15  11,00  12,40  13,50 

7  Прыжки  в длину с места  180   170   150  170  160   145  

7  Подтягивание на высокой  9   7   5         

  перекладине                      

7  Сгибание и   разгибание  23   18   13  18  12   8  

  рук в упоре                      

7  Наклоны  вперед  из  11   7   4  16  13   9  

  положения сидя                     

7  Подъем туловища за 1  45   40   35  38  33   25  

  мин. из положения лежа                 

7  Бег на лыжах 2 км, мин  12,30   13,30   14,00  13,30  14,00  15,00 

7  Бег на лыжах 3 км, мин  18,00   19,00   20,00  20,00  25,00  28,00 

  Прыжок через скакалку,  46   44   42  52  50   48  

  20 сек, раз                      

Учебные нормативы по предмету физкультура. 6кл.         

  Контрольные     ПОКАЗАТЕЛИ           

класс 
 упражнения                      
 
Учащиеся 

     
Мальчики 

  
Девочки 

      

               

  Оценка       ―5‖  ―4‖  ―3‖ ―5‖ ―4‖  ―3‖  

6  Челночный бег 4x9 м,  10,0  10,5  11,5 10,3 10,7  11,5  

  сек                       

6  Бег 30 м, секунд     5,5  5,8  6,2 5,8 6,1   6,5   

6  Бег  1000м  -  мальчики,  4,20  4,45  5,15 2,22 2,55  2,80  

  мин 500м - девочки, мин                  

6  Бег 60 м, секунд     9,8  10,2  11,1 10,0 10,7  11,3  
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6  Бег 2000 м, мин    Без учета времени           

6  Прыжки  в длину с места  175 165  145 165 155  140   

6  Подтягивание на  8 6  4          

  высокой перекладине                  

6  Сгибание и разгибание  20 15  10 15 10   5   

  рук в упоре                    

6  Наклоны вперед из  10 6  3  14 11   8   

  положения сидя                   

6  Подъем  туловища за 1  40 35  25 35 30   20   

  мин. из положения лежа                 

6  Бег на лыжах 2 км, мин   13,30 14,00  14,30 14,00 14,30  15,00  

6  Бег на лыжах 3 км, мин   19,00 20,00  22,00         

6  Прыжок на скакалке, 20  46 44  42 48 46   44   

  сек, раз                     

6  Плавание      50м 40м  25м 50м 40м  25м  

Учебные нормативы по предмету физкультура. 5кл.         

  Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ           

класс  Учащиеся      Мальчики    Девочки    

  Оценка       ―5‖  ―4‖  ―3‖  ―5‖  ―4‖  ―3‖ 

5  Челночный бег  4x9 м,  10,2  10,7   11,3  10,5  11,0   11,7  

  сек                     

5  Бег 30 м, секунд     5,7  6,0   6,5  5,9  6,2   6,6  

5  Бег 500м, мин     2,15  2,50   2,65  2,50  2,65   3,00  

5  Бег 1000м, мин     4,30  5,00   5,30  5,00  5,30-  6,00  

5  Бег 60 м, секунд     10,2  10,5   11,3  10,3  11,0   11,5  

5  Бег 2000 м, мин     Без учета времени         

5  Прыжки  в длину с места  170  155   135  160  150   130  

5  Подтягивание на высокой  7  5   3         

  перекладине                    

5  Сгибание и разгибание  17  12   7  12  8   3  

  рук в упоре лежа                   

5  Наклоны  вперед  из  9  5   3  12  9   6  

  положения сидя, см                   

5  Подъем туловища за 1  35  30   20  30  20   15  

  мин. из положения лежа                

5  Бег на лыжах 1 км, мин    6,30  7,00   7,30  7,00  7,30   8,00  

5  Бег на лыжах 2 км, мин    14,00  14,30   15,00  14,30  15,00  18,00 

5  Многоскоки,  8  прыжков,  9  7   5         

  м                     

5  Прыжок  на  скакалке,  15  34  32   30  38  36   34  

  сек, раз                     

5  Плавание  (без учета  50м  25м  12м  25м  20м  12м 

  времени)                     

 

Оценочные материалы по искусству (ИЗО) 
Оценка ―5″  
 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

·правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

·верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 
 
 
 
 
 

135 



 

компоненты изображения; 

·умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка ―4″ 

·учащийся  полностью овладел  программным  материалом,  но  при изложении  его  допускает 

неточности второстепенного характера; 

·гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

·умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

Оценка ―3″ 

·учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

·допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка ―2″ 

·учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

·не справляется с поставленной целью урока;  
Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости от процентного 
соотношения выполненных заданий. Оценивается работа следующим образом:  
90-100% выполненных заданий оценка «5»  
70-89% оценка «4» 

50-69% оценка «3» 
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