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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы  Образовательная программа основного общего образования 

ФКГОС  МБОУ «СОШ № № 13» 

Основной разработчик 

Программы  

Администрация  и педагогический коллектив школы 

  

Цели Программы  Обеспечить усвоение учащимися содержание образования 

на уровне не ниже государственных образовательных 

стандартов, на основе выбранного содержания образования, 

сформировать у учащихся умения, навыки, компетенции; 

обеспечить условия безопасности участников 

образовательного процесса; повысить качество и 

эффективность школьного образования.  

Задачи образовательной 

программы среднего   

общего образования  

Выполнение требований Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, реализация 

регионального компонента, реализация требований 

гимназического образования, учет различных потребностей 

учащихся в освоении познавательных и ценностных основ 

личностного и профессионального самоопределения, в 

формировании гуманистической ориентации личности, в 

расширении возможностей для постижения мира культуры.  

Создание условий для формирования у подростка 

способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории 

через полидеятельностный принцип организации 

образования, организацию образовательной среды как 

многополюсной и определение динамики смены форм 

образовательного процесса на протяжении обучения 

подростка в основной школе.  

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

Реализация права учащихся на получение образования.  

Положительная динамика индивидуальных учебных и 

общественных достижений каждого обучающегося.  

Сохранение    показателей    психологического,    

физического здоровья учащихся.  

Система организации  

контроля за исполнением 

Программы  

Управление реализацией программы осуществляют 

администрация, Совет школы, родительский комитет школы. 

Контроль хода исполнения программы осуществляет 

Управление образования  Исполнительного комитета.   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом                 МБОУ «СОШ № 13», характеризует специфику 
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содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса.  

Образовательная программа ориентирует учащихся на достижение 

общекультурной 

и методологической компетентности в различных областях знания как основы  

самореализации личности и развития ее творческого потенциала.  

Основная цель образовательной программы заключается в формировании 

общейкультуры личности обучающихся, их социализации, создании основы 

для осознанного выбора и последующего освоения образовательных программ 

ВУЗов, воспитании гражданственности и любви к Родине, культурной 

толерантности.  

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ 

– описание совокупности компетентностей выпускника школы, определяемых 

личностными,  семейными, общественными и государственными 

потребностями.  

Ключевая задача образовательной программы - выполнение требований 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

реализация регионального компонента РТ, реализация требований, 

обеспечивающего углубленную подготовку по предметам социально-

гуманитарного профиля, учет разнообразных потребностей учащихся в 

освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании гуманистической 

ориентации личности, в расширении возможностей для постижения мира 

культуры.  

Ведущие идеи: реализация модели культурно-ориентированной интеграции 

образования для формирования «человека культуры», обладающего целостной 

системой представлений о мире и способного к культурной 

самоидентификации и культурной рефлексии, реализация личностно-

ориентированного и компетентностного подхода к конструированию 

содержания и технологии образования.  

В школе для учащихся созданы условия свободы выбора содержания, форм и 
методов обучения в соответствии с их способностями и желанием учиться. 
Основными принципами школьного образования являются: свобода выбора 
форм образования; использование личностных качеств учащихся в процессе 
обучения и воспитания; направленность на развитие интеллекта, творческих 
способностей и физическое совершенство; системность, обеспечивающая 
единство подходов в решении всех образовательных задач.  

Учет этих и других специфических особенностей школьного образования 

заложен в цели разработки образовательной программы школы. В 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы настоящая образовательная программа является 

содержательной и организационной основой образовательной политики 

гимназии и представляет собой совокупность основных и дополнительных 

образовательных программ и соответствующих им образовательных 

технологий, определяющих содержание образования и направленных на 

достижение прогнозируемого результата деятельности школы. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Общая характеристика. Особенности условий. 
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Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» г.Альметьевска.  

Юридический адрес: 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица 

Чернышевского, дом 44А. 

Телефон: (8553) 32-05-06.   

Фактический адрес:423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица 

Чернышевского, дом 44А.   

Сайт: https://edu.tatar.ru/almet/Sch13;   E-mail: Shkola-13.Alm@tatar.ru 

Государственная лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

регистрационный №5273 от 08 ноября  2013 года,  выданной Министерством 

образования и науки Республики Татарстан (бессрочно) 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 2844 от 

30 января 2015года года выданной Министерством образования и науки 

Республики Татарстан на срок  до 30 января 2027 года  

Учредитель: Муниципальное образование «Альметьевский муниципальный 

район» в лице Исполнительного комитета Альметьевского муниципального 

района.  

Режим функционирования: Продолжительность учебного года: 1, 9, 11 классы - 

34 недели, 2-8, 10 классы – 35 недель. Учебные периоды в 7 - 9 классах составляют 

четыре четверти, в 10 - 11 классах учебные полугодия.   

Территория образовательного учреждения 

Здание школы типовое, двух и трех этажное, построенное в 1976 году, общей 

площадью 4077,60 кв. метров. Образовательное учреждение находится на 

территории площадью 15074 кв. метров, на которой расположены цветники, 

пришкольный участок для проведения опытнической работы,   хозяйственная зона.  

Административно-хозяйственная деятельность ориентирована на создание условий 

для формирования ключевых компетенций учащихся, оптимизациювыделенных 

МБОУ «СОШ №13» г. Альметьевска ресурсов, ориентированных на повышение 

эффективности деятельности образовательной организации.  

Целенаправленно ведется работа по укреплению материально-технической базы.        

МБОУ «СОШ №13» г. Альметьевска работает стабильно, постоянно 

совершенствуя учебно-материальную базу и методическое сопровождение. 

Соблюдается тепловой и световой режим, учебные кабинеты соответствуют по 

своим эксплуатационным качествам санитарно-гигиеническим требованиям, 

задачам образовательного процесса образовательной организации. Созданы 

условия для дистанционного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности). 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА. 

Образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»   (с изменениями и дополнениями),  Приказа МОиН РФ 

(от 05.03.2004 № 1089) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N427, от 10.11.2011 N 2643, от 

https://edu.tatar.ru/n_chelny/gym61
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24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609), в соответствии 

Лицензией, Уставоми локальными актами МБОУ «СОШ №13» г. Альметьевска, 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями). 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.  

Цель - формирование целостной системы универсальных знаний, умений и 

навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, т.е. ключевых компетентностей, определяющих современное 

качество образования.  

Задачи образовательного процесса:   

-развить содержание образования учащихся с учѐтом требований общества к 

выпускнику школы;  

-обеспечить становление личности, способной к активной деятельности по 

преобразованию действительности;  

-способствовать всемерному интеллектуальному, эстетическому, 

нравственному, физическому развитию личности каждого ученика.  

Образовательная программа МБОУ «СОШ № 13» направлена на:  

-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; 

-на обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт;  

-на реализацию права ребѐнка на получение образования.  

-на обеспечение непрерывности образования.  

В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а 

именно:  

-повышению уровня культуры личности школьников  

-обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора;  

-воспитанию уважения к закону, правопорядку;  

-развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности;  

-развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования.  

Названные ориентиры обеспечивают обязательный минимум усвоения 

содержания образования и максимальный для каждого обучающегося уровень 

успешности, нацеливают на воспитание выпускника - человека и гражданина, 

уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к своей 

жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, 

самосознанием, коммуникативной культурой.  

В процессе освоения содержания основного образования создаются условия 

для формирования у обучающихся умения организовывать свою деятельность 

-определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и 
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применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.  

1.2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ. 

Образовательная программа определяет:  

-цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия 

через содержание учебных предметов и педагогических технологий;  

-учебно-методическую базу реализации учебных программ.  

 Образовательная программа устанавливает содержание и способы 

взаимодействия с другими школами, научными учреждениями и 

предприятиями в целях развития творческого потенциала учащихся, 

выявления и объективной оценки их достижений. Образовательная 

программа регламентирует:  

-условия освоения образовательной программы;  

-диагностические процедуры для объективного поэтапного учета 

образовательных достижений учащихся;  

-организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования.  

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его 

вариативности является:  

-обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является 

общей частью всех учебных; программ;  

-создание необходимых условий для развития личностной мотивации, 

обеспечивающей развитие когнитивных и креативных способностей 

учащихся;  

-использование современных образовательных технологий;  

-широкое развитие сети внеклассной работы;  

-использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, 

как потребностей обучения, так и личных информационных потребностей 

учащихся  

-Программа адресована на уровень основного общего образования.  

В 2016-2017 учебном году по программе ФК ГОС ООО обучаются учащиеся 

7-9 классы. 

  

1.3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Требования к уровню подготовки выпускников - установленные стандартом 

результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, необходимые 

для получения государственного документа о достигнутом уровне общего 

образования.  

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, 

преемственны по уровням общего образования и учебным предметам.  

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

данного учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни).  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
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В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, 

навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации школьников.  

Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование). Определение 

структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 

связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на 

этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов.   

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать 

факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому.  

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания.  

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое).  

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, 

адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление 

плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности.  

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения.  
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Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы 

 данных.  

Рефлексивная деятельность  

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств). 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 

состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни.  

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения (лидер, подчиненный).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.  

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ С 

РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ. 

 В результате изучения русского языка ученик должен:    

знать/понимать:  

-роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения;  

-смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

-основные  признаки  разговорной  речи,  научного, 

 публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

-особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи;  

-признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения);  

-основные единицы языка, их признаки;  

-основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; уметь:  

-различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

-определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  
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-опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

-объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; аудирование и чтение:  

-адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

-читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым);  

-извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; говорение и письмо:  

-воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект);  

-создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  

-осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

-владеть различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 
установление и регулирование межличностных отношений);  
-свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 
фактам и явлениям окружающей  
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

-соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

-соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

-соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;  

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

-осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;  

-развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

-удовлетворения  коммуникативных  потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения;  

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

-использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ЛИТЕРАТУРА. 
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В результате изучения литературы ученик должен:  

знать/понимать:  
-образную природу словесного искусства;  

-содержание изученных литературных произведений;  

-основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, 

М.Ю.  

Лермонтова, Н.В. Гоголя;  

-изученные теоретико-литературные понятия; уметь:  

-воспринимать и анализировать художественный текст;  

-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;  

-определять род и жанр литературного произведения;  

-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев;  

-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств;  

-сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  

-выявлять авторскую позицию;  

-выражать свое отношение к прочитанному; -выразительно читать 

произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения;  

-владеть различными видами пересказа;  

-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением;  

-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою;  

-писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) языком 

обучения).  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни для:  

-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка;  

-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

-поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).  

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений:  

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров.  

Выразительное чтение.  

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием).  

Заучивание наизусть стихотворных текстов.  

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения.  

Анализ и интерпретация произведений.  

Составление планов и написание отзывов о произведениях.  
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Написание изложений с элементами сочинения.  

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений.  

Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК (ТАТАРСКАЯ ГРУППА) 

Аралашу компетенциясе – барлык сҿйлҽм эшчҽнлеге тҿрлҽренҽ ия булу, 

башкалар ҽйткҽнне аңлау һҽм үз фикереңне белдерү ҿчен тупланган белем, 

осталык, күнекмҽлҽр җыелмасы хҽзерге татар ҽдҽби телендҽ телдҽн һҽм язма 

формада ирекле аралашу, бҽйлҽнешле сҿйлҽм күнекмҽлҽрен булдыру; 

сҿйлҽмнең грамматик ягын дҿрес итеп үзлҽштерү урта сыйныф укучыларына 

хас булган кызыксыну даирҽсенҽ, психологик һҽм тҿрле аралашу 

ситуациялҽренҽ бҽйле рҽвештҽ туган телдҽ аралаша белү, дҽреслҽрдҽ 

үзлҽштергҽн белем һҽм күнекмҽлҽрдҽн нҽтиҗҽле итеп файдалану.  

Лингвистик компетенция – тел белеме, аның тҿзелеше, үсеше һҽм 

функциясе турындагы белемнҽрне системалаштыру, лингвистик анализ ясый 

белү; тел белеме һҽм аның бүлеклҽре буенча гомуми мҽгълүматлылык; татар 

ҽдҽби теленең тҿп нормаларына ия булу, укучыларның сүзлек байлыгының, 

сҿйлҽмнҽренең грамматик тҿзелешенең камиллеге; тҿрле лингвистик 

сүзлеклҽрдҽн ирекле файдалана алу.  

Телгҽ ҿйрҽткҽндҽ, аралашу эшчәнлегенә карагануниверсаль  

күнекмҽлҽрдҽн түбҽндҽгелҽрне булдыруга һҽм үстерүгҽ ҿстенлек бирелҽ:  

-тҿркем белҽн эшлҽү күнекмҽлҽре алу. Укучының иптҽшлҽре һҽм укытучы 

белҽн бергҽлҽшеп эшлҽү күнекмҽлҽренҽ ия булуы балаларны мораль-ҽхлакый 

һҽм психологик яктан да гамҽли эш алымнарына ҿйрҽтҽ;  

-аралашу компетенциясе тҿрле бурычларны хҽл итү алымнарын үзлҽштерү, 

телне ҿйрҽнү башка кешелҽр белҽн аралашуның нигезен тҽшкил итүен истҽ 

тотарга да ҿйрҽтҽ, шул максаттан тормыш хҽллҽренҽ бҽйле рҽвештҽ иптҽшең 

белҽн аралашу нормаларын һҽм формаларын үзлҽштерүне дҽ күз уңында тота;  

-телне ҿйрҽнү сҿйлҽм эшчҽнлеген үстерүне дҽ алгы планга куя, бу исҽ 

укучыларның ана телен ҿйрҽнгҽндҽ аралашу компетенциясен истҽ тотып эш 

итҽргҽ этҽргеч ясый.  

Этнокультура өлкәсенә караган компетенция, ягъни телне милли-мҽдҽни 

яссылыкта үзлҽштерү  —  укучыларны сҿйлҽмгҽ ҿйрҽткҽндҽ, рухи, эстетик 

тҽрбия һҽм белем бирү чарасы буларак, милли үзенчҽлеклҽрне чагылдырган 

текстлар белҽн эшлҽү; тормыш-кҿнкүреш, гореф-гадҽт үзенчҽлеклҽрен, сынлы 

сҽнгать ҽсҽрлҽрен, халык авыз иҗаты үрнҽклҽрен белү; татар сҿйлҽм ҽдҽбе 

нормаларын үзлҽштерү, шулар аша халыкның милли-мҽдҽни үзенчҽлеклҽрен 

аңлау, телнең миллҽтлҽр арасында аралашу-аңлашу чарасы булуына тҿшенү; 

тел тарихы белҽн халык тормышының аерылгысыз булуын күзаллау.  

Шуның белҽн беррҽттҽн, аралашу эшчҽнлегенҽ караган универсаль 

күнекмҽлҽрдҽн түбҽндҽгелҽрне ассызыклап китү урынлы булыр:  

-тҿркем белҽн эшлҽү күнекмҽлҽре алу. Укучының иптҽшлҽре һҽм укытучы 

белҽн бергҽлҽшеп эшлҽү күнекмҽлҽренҽ ия булуы балаларны мораль-ҽхлакый 

һҽм психологик яктан да гамҽли эш алымнарына ҿйрҽтҽ;  
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-аралашу компетенциясе тҿрле бурычларны хҽл итү алымнарын үзлҽштерү, 

телне ҿйрҽнү башка кешелҽр белҽн аралашуның нигезен тҽшкил итүен истҽ 

тотарга да ҿйрҽтҽ һҽм шул максаттан тормыш хҽллҽренҽ бҽйле рҽвештҽ 

иптҽшең белҽн аралашу нормаларын һҽм формаларын үзлҽштерүне дҽ күз 

уңында тота;  

-телне ҿйрҽнү сҿйлҽм эшчҽнлеген үстерүне дҽ алгы планга куя, бу исҽ 

укучыларның ана телен ҿйрҽнгҽндҽ аралашу компетенциясен истҽ тотып эш 

итҽргҽ этҽргеч ясый.  

―Фонетика. Орфоэпия. Графика‖ бүлегендҽ тҿп һҽм югары сыйныфларда 

укучылар түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерҽ:  

-сүзлҽргҽ фонетик анализ ясарга ҿйрҽнҽ;  

-татар теленең орфоэпик кагыйдҽлҽрен саклап сҿйлҽшүнең мҿһимлеген аңлый;  

-татар теленең орфоэпик сүзлегеннҽн тҿрле белешмҽлҽрдҽн кирҽклек 

мҽгълүматны табып, аларны тиешле урында дҿрес итеп кулланырга ҿйрҽнҽ.  

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ:  

-фонетиканың тҿрле сҽнгатьле уку чараларын аеру;  

-проза һҽм поэзия жанрына караган текстларны сҽнгатьле итеп уку;  

-мультимедия формасындагы орфоэпик сүзлек һҽм белешмҽ материаллардан 

кирҽкле мҽгълүматны эзлҽп табып, аны үзенҽ кирҽк вакытта файдалана белү.  

 ―Морфемика һҽм сүз тҿзелеше‖ бүлегендҽ укучы түбҽндҽгелҽрне ҿйрҽнҽ:  

-сүзне морфемаларга бүлҽ;  

-ҿйрҽнелгҽн сүз ясау ысулларын билгели;  

-бирелгҽн сүздҽн (тамырдан)  тҿрле  сүзлҽр ясый;  

-морфемика һҽм сүз ясалышын ҿйрҽнү укучыны дҿрес язарга, сүз тҿркемнҽрен 

һҽм җҿмлҽ кисҽклҽрен танырга ярдҽм итҽ.  

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ:  

-тамырдаш сүзлҽр арасындагы мҽгънҽ бҽйлҽнешен һҽм чылбырын күрү;  

-ҽдҽби текстларда сүз ясау элементларының сурҽтлҽү чарасы буларак та  

ҽһҽмиятен -аңлау;  

-сүз ясалуга караган сүзлеклҽр һҽм белешмҽ материалдан (мультимедия 

чараларыннан) кирҽкле мҽгълүматны табу;  

-сүзнең дҿрес язылышын һҽм лексик мҽгънҽсен аңлату ҿчен, аның этимологик 

ягына игътибар итү.  

―Лексикология һҽм фразеология‖ бүлегендҽ укучылар түбҽндҽгелҽрне 

үзлҽштерҽ:  

-сүзлҽргҽ лексик анализ ясый (мҽгънҽсенҽ бҽйле позициялҽрне ачыклый; аңа 

килеп чыгышы, кулланылу ҿлкҽсе һҽм кулланылу дҽрҽҗҽсе ягыннан чыгып 

бҽя бирҽ);  

-сүзлҽрне тематик тҿркемнҽргҽ берлҽштерҽ;  

-сүзлҽрнең синонимнар һҽм антонимнар таба;  

-фразеологик ҽйтелмҽлҽрне таный;  

-телдҽн һҽм язма сҿйлҽмдҽ лексик нормаларны саклый;  

-лексик синонимия күренешен кирҽкмҽгҽн кабатлаулардан саклау һҽм 

сҿйлҽмне -бҽйлҽнешле итү чарасы буларак файдалана;  

-сүзнең күчерелмҽ мҽгънҽсенҽ бҽйле сурҽтлү чараларын – метафора, эпитет, 

сынландыруны билгели;  



15  
  

-тҿрле лексик сүзлеклҽрдҽн (аңлатмалы, синонимнар, антонимнар, 

фразеологик) тиешенчҽ файдалана;  

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ:  

-татар теленең сүзлек составына гомуми классификация ясау;  

-сүзнең лексик һҽм грамматик мҽгънҽлҽрен аеру;  

-тҿрле омонимнарны тану;  

-үзенең һҽм иптҽшлҽренең сҿйлҽмен тҿгҽллеге, сүзлҽрне урынлы һҽм 

сҽнгатьле итеп куллана белүе ягыннан бҽялҽү;  

-публицистик һҽм ҽдҽби жанрдагы текстларда лексик-фразеологик чараларны 

таный, фҽнни һҽм махсус эш стилендҽ кулланыла торган лексик чараларны 

белү;  

-тҿрле лексик сүзлеклҽрдҽн (аңлатмалы, синонимнар, антонимнар, чит тел 

сүзлҽре, фразеологик) һҽм  мультимедия чараларыннан кирҽкле мҽгълүматны 

эзлҽп табу.   

 ―Морфология‖ бүлегендҽ укучы түбҽндҽгелҽрне ҿйрҽнҽ:  

-татар телендҽге сүз тҿркемнҽрен аера белҽ;  

-аерым сүз тҿркеменҽ керүе ягыннан (морфологик яктан) сүзлҽрне тикшерҽ;  

-сүз тҿркемнҽренең тҿрле формаларын хҽзерге татар ҽдҽби теле нормалары 

кысаларында куллана;  

-морфологик белем һҽм күнекмҽлҽрне сүзлҽрнең дҿрес язылышына, башка 

тҿрле анализларга бҽйле рҽвештҽ куллана.  

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ:  

-укучы морфологиянең сүзлек составын тикшерү;  

-грамматик омонимнарны аеру;  

-публицистик һҽм ҽдҽби жанрдагы текстларда морфологик берҽмлеклҽрне 

тану, фҽнни һҽм махсус эш стилендҽ кулланыла торган морфологик 

формаларны белү;  

-тҿрле  сүзлеклҽрдҽн һҽм  мультимедия чараларыннан морфологиягҽ кирҽкле 

мҽгълүматны эзлҽп табу.   

 ―Синтаксис‖ бүлеге түбҽндҽгелҽрне күз алдында тота:  

-укучы синтаксисның тҿп берҽмлеклҽреннҽн сүзтезмҽ һҽм җҿмлҽлҽрне, 

аларның тҿрлҽрен аерырга ҿйрҽнҽ;  

-сүзтезмҽ һҽм җҿмлҽлҽрне тҿзелеше һҽм мҽгънҽлҽре, кулланылу үзенҽлеклҽре 

ягыннан тикшерҽ;  

-сүз тҿркемнҽренең тҿрле синтаксик формаларын хҽзерге татар ҽдҽби теле 

нормалары кысаларында куллана;  

-укучылар синтаксистан булган белем һҽм күнекмҽлҽрен башка тҿрле 

анализлар вакытында да куллана белҽ.  

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ:  

-публицистик һҽм ҽдҽби жанрдагы текстларда синтаксик чараларны тану, 

фҽнни һҽм махсус эш стилендҽ кулланыла торган синтаксик чараларны белү;  

-синтаксик конструкциялҽрне функциональ-стилистик үзенчҽлеклҽре ягыннан 

тикшеү, аларның сҿйлҽмне сҽнгатьле итү чарасы булуын аңлау.  

 ―Орфография һҽм пунктуация» бүлегендҽ укучы:  

-язуда орфографик һҽм пунктуацион нормаларны ҿйрҽнелгҽн күлҽмдҽ 

файдалана;  

-сүзнең дҿрес язылышын телдҽн сҿйлҽү яки язма рҽвештҽ аңлата;  
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-орфографик һҽм пунктуацион хаталарны таба һҽм тҿзҽтҽ;  

-орфографик сүзлеклҽрдҽн һҽм белешмҽлҽрдҽн кирҽкле мҽгълүматны таба һҽм 

аларны язуда куллана.  

 Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ:  

-сҿйлҽмдҽ орфографик һҽм пунктуацион нормаларны саклауның ҽһҽмиятен 

күрсҽтү;  

-орфографик сүзлеклҽрдҽн һҽм белешмҽлҽрдҽн (мультимедия чараларыннан)  

кирҽкле мҽгълүматны табу һҽм аларны язуда урынлы итеп куллану.  

―Стилистика‖  бүлегендҽ укучы:  

-функциональ (фҽнни, махсус эш һҽм публицистик) стильлҽр белҽн таныша, 

аларның жанр үзенчҽлеклҽрен билгели;  

-аудитория (иптҽшлҽре) алдында чыгыш ясарга ҿйрҽнҽ: аның темасын 

билгели, максат һҽм бурычларын күрсҽтҽ;   

-тел чараларын тыңлаучыларның яшь, психологик үзенчҽлеклҽрен һҽм 

сайланган темангың белем дҽрҽҗҽсенҽ туры килүен һ.б. истҽ тотып сайлый.  

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ:  

-телдҽн һҽм язма сҿйлҽм арасындагы үзенчҽлеклҽрне аңлый һҽм аңлата белҽ;  

-тҿрле стиль һҽм жанрга караган текстлар белҽн эшли (аларны билгелҽнгҽн 

максаттан чыгып укый, мҽгълүмати яктан кисҽклҽргҽ бүлеп эшкҽртҽ);  

-тҿрле характердагы текстларны татар теленнҽн рус теленҽ тҽрҗемҽ итҽ, бу 

вакытта телдҽн һҽм язма сҿйлҽм нормаларын саклап эш итҽ.  

―Тел һҽм мҽдҽният‖ бүлегендҽ укучы:  

-милли-мҽдҽни компонентка ия булган тел берҽмлеклҽрен халык авыз иҗаты 

ҽсҽрлҽреннҽн, тарихи темаларга язылган һҽм матур ҽдҽбият ҽсҽрлҽреннҽн 

аерып ала;  

-телне ҿйрҽнү ил тарихын һҽм мҽдҽниятен яхшырак белергҽ ярдҽм итҽ дигҽн 

фикерне раслардай мисаллар таба;  

-кҿндҽлек тормышта һҽм укуда татар сҿйлҽм ҽдҽбе кагыйдҽлҽрен белеп һҽм 

тиешенчҽ куллана.  

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ:  

-телнең халык мҽдҽнияте һҽм тарихы белҽн аерылгысыз бҽйлҽнештҽ булуын 

аерым мисаллар ярдҽме белҽн тасвирлау;  

-татар сҿйлҽм ҽдҽбе кагыйдҽлҽрен Россиядҽ яшҽүче башка халыкларның 

сҿйлҽм ҽдҽбе кагыйдҽлҽре белҽн чагыштыру, аларга характеристика бирү.  

  

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК.(РУССКАЯ ГРУППА) 

Сөйләмнең лексик ягына таләпләр:  

7 нче сыйныф  

Белем һәм тормыш   

Классташларның  укуы, билгелҽр алуы, ҿй эшен эшлҽү, дҽрестҽ катнашу. Уку-язу 

ҽсбаплары, аларны тҽртиптҽ тоту. Яхшы уку серлҽре, яхшы уку ҿчен кирҽкле 

сыйфатлар.   

Яңа уку елындагы яңалыклар, җҽйге ялны ничек уздыру, классташларыңның 

ничек укуы, нинди билгелҽр алу, ҿй эшен ничек эшлҽү, дҽрестҽ ничек катнашу 

турында сҿйлҽшү. Начар билгегҽ үз карашын ҽйтҽ белү. Уку-язу ҽсбапларын 

тҽртиптҽ тоту, яхшы уку серлҽре, яхшы уку ҿчен нинди холык сыйфатлары 

кирҽклеге турында сҿйлҽшү.   
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Без бергә ял итәбез   

Буш вакыт: файдалы,  файдасыз үткҽрү. Яшьтҽшлҽрнең үз-үзлҽрен җҽмгыять 

урыннарында тотышы. Яшүсмерлҽрнең мҿнҽсҽбҽтен дҽ алдашу, ялганлашу. 

Яшьтҽшлҽр белҽн бҽйрҽмнҽрне оештыру, уздыру  

Буш вакыт. Буш вакытны файдалы,  файдасыз үткҽрү. Яшьтҽшлҽрнең үз-үзлҽрен 

җҽмгыять урыннарында тотышы турында сҿйлҽшү, бҽя бирҽ белү.  

Яраткан шҿгылең турында сҿйли белү.   

Спорт түгҽрҽклҽренҽ йҿрү, спорт уеннарында катнашу, спорт чараларын, 

тапшыруларын карау турында сҿйлҽшү.  

Өлкәннәр һәм кечкенәләр Ҿлкҽннҽр һҽм кечкенҽлҽрнең гаилҽдҽ үзара 

мҿнҽсҽбҽтлҽре. Ҿлкҽннҽрдҽн рҿхсҽт сорау. Гаилҽдҽ бергҽ бҽйрҽмнҽр үткҽрү.  

Ҿлкҽннҽр һҽм кечкенҽлҽрнең гаилҽдҽ үзара мҿнҽсҽбҽте, кушкан эшкҽ җаваплы 

караш турында сҿйлҽшү. Ҿлкҽннҽргҽ үзеңнең кая барырга, нишлҽргҽ телҽгҽнеңне, 

кайчан кайтасыңны ҽйтҽ белү, ҿлкҽннҽрдҽн рҿхсҽт сорый белү. Гаилҽдҽ бергҽ 

бҽйрҽмнҽр үткҽрү, ҽти-ҽнилҽрне бҽйрҽм белҽн котлау турында сҿйли белү.   

Без Татарстанда яшибез   

Татарстанның территориясе, аның географик урыны.  Татар композиторы, 

Сара Садыйкова.   

Татарстанның табигате, аның табигый байлыклары турында сҿйли белү. Туган як 

табигатенҽ карата үз фикереңне белдерҽ белү.Татарстанның территориясе, аның 

географик урыны. Атаклы композитор Сара Садыйкова турында сҿйли белү.  

8 нче сыйныф Күп укыган – күп белер.   

Класташларыңның белем алуга карашын, яхшы уку ҿчен кирҽкле сыйфатлар 

турында сҿйли белү. Яхшы укуга карата мҿнҽсҽбҽтнеңне белдерҽ белү.  

Интернет аша үз белемеңне күтҽрү турында сҿйлҽшү. Татарстан Республикасының 

Милли китапханҽсе тарихын сҿйли белү.  

Мин һәм минем яшьтәшләрем.   

Яшьтҽшлҽрең белҽн аралашу кагыйдҽлҽре, дуслашу серлҽре, нинди кызлар һҽм 

малайлар ошавы турында сҿйлҽшү. Яшьтҽшлҽреңнең тышкы кыяфҽтен, характер 

сыйфатларын ҽйтҽ белү. Матур киенү серлҽре турында сҿйлҽшү.  

Яраткан музыкаң, җырчылар, турында сҿйли белү.  

Табигать һәм кеше.   

Табигать тҿшенчҽсе, бүгенге экологик проблемалар, табигатькҽ сак караш 

турында сҿйлҽшү.  

Табигать байлыгы, табигатьтҽге кызыклы күренешлҽр турында мҽгълүмат 

бирҽ белү Туган җирем – Татарстан   

Татарстанның табигате турында мҽгълүмат бирҽ белү. Казан шҽһҽре, андагы яңа 

үзгҽрешлҽр турында сҿйли белү. Казан шҽһҽрендҽге спорт корылмалары, ял итү 

урыннары, тарихи истҽлеклҽр турында ҽңгҽмҽгҽ керҽ белү.   

9нчы сыйныф  

Без Татарстанда яшибез.   

Татарстан турында гомуми белешмҽ бирҽ белү: Татарстан Республикасының 

мҽйданы, табигате, шҽһҽрлҽре, анда яшҽүче миллҽтлҽре, Татарстан дҽүлҽтенең 

символлары, аларның авторлары турында сҿйли белү. Татарстан 

промышленносте продукциялҽре турында ҽңгҽмҽгҽ керҽ белү. Харис Якупов 

иҗаты турында сҿйли белү. Татар музыка сҽнгате вҽкиллҽре: Александр 

Ключарев, София Гобҽйдуллина, Салих Сҽйдҽшев турында ҽңгҽмҽ кора белү. 
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Татар театр сҽнгате барлыкка килү турында белешмҽ бирҽ белү. Тормышыбызда 

театр роле турында фикер алышу. Татарстанда чыга торган газета-журналлары 

турында белешмҽ бирҽ белү  

Һөнәр сайлау.   

Тҿрле һҿнҽр иялҽренең хезмҽте, хезмҽт базарындагы ихтыяҗы булган һҿнҽрлҽр 

турында ҽңгҽмҽ кора белү. Яшүсмерлҽрнең эшкҽ урнаша алу вакыты, рҿхсҽт 

ителгҽн хезмҽт тҿрлҽре турында сҿйлҽшү. Уңышлы һҿнҽр сайлау шартлары 

турында ҽңгҽмҽ кора белү. Гаилҽ ҽгъзаларының һҿнҽрлҽре, тҿрле һҿнҽрлҽргҽгҽ 

хас сыйфатлар турында фикер алышу. Үзеңҽ ошаган профессияне яклый белү. 

Үзең яшҽгҽн тҿбҽктҽге колледжлар, техникумнар, аларда ҽзерлҽнҽ торган 

һҿнҽрлҽр, уку үзенчҽлеклҽре турында белешмҽ бирҽ белү.  

Сәламәтлек – зур байлык   

Сҽламҽт яшҽү кагыйдҽлҽре, сҽламҽтлекне саклау ҿчен кирҽк булган чаралар,  спорт 

белҽн шҿгыльлҽнергҽ кирҽклеге турында сҿйлҽшү.   

Зарарлы гадҽтлҽр, аларны булдырмау, алардан котылу юллары турында  сҿйли 

белү. ―Зарарлы гадҽтлҽрдҽн тыш яшҽү – заманча яшҽүме?‖ проблемасы буенча 

ҽңгҽмҽ кора белү. Кҽрҽзле телефон, плеерларны куллану, компьютер уеннары, 

аларга бҽйлелек турында сҿйлҽшү Беркем дә, бернәрсә дә онытылмый.   

Бҿек Ватан сугышы турында белешмҽ бирҽ,  9нчы Май – Җиңү кҿне турында 

сҿйли белү. Татарстан уллары һҽм кызлары – Советлар Союзы геройлары: Муса 

Җҽлил, җҽлилчелҽр, Мҽгубҽ Сыртланова, Газинур Гафиятуллин турында ҽңгҽмҽ 

кора белү. Бҿек Ватан сугышында катнашкан ветераннар, аларга хҿрмҽт күрсҽтү 

турында сҿйлҽшү  

Сөйләмнең грамматик ягына таләпләр  

7нче сыйныф  

1.Ясалышы буенча сыйфат тҿрлҽре.  

2.Рҽвеш тҿркемчҽлҽре.  

3.Телҽк фигыльнең 1нче зат берлек һҽм күплек сан формалары.  

4.Сыйфат фигыльнең хҽзерге һҽм үткҽн заман формалары белҽн таныштыру.   

5.Хҽл фигыль белҽн таныштыру.  

6.Исем фигыльнең зат-сан белҽн тҿрлҽнеше.  

7.Җыючы (һҽм, да-да, та-та,ни...ни), каршы куючы (лҽкин, ҽ, ҽмма), бүлүче (я, 

яки) теркҽгечлҽре белҽн җҿмлҽлҽр тҿзү күнекмҽлҽрен системалаштыру.  

8.Ияртүче (ҽгҽр, шуңа күрҽ) теркҽгечлҽрне сҿйлҽмдҽ куллану.  

9.Җҿмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽрен билгелҽргҽ ҿйрҽтү.  

10.Җҿмлҽнең баш кисҽклҽре: ия һҽм хҽбҽр, алар арасында сызык куелу 

очраклары белҽн таныштыру.  

8нче сыйныф  

1.Хикҽя фигыльнең заман формаларын (хҽзерге, үткҽн, килҽчҽк) сҿйлҽмдҽ 

куллануны ныгыту.  

2.Сан тҿркемчҽлҽрен гомумилҽштереп кабатлау.  

3.Билгелҽү, билгесезлек, юклык, тартым алмашлыкларының сҿйлҽмдҽ еш 

кулланыла торган очраклары белҽн таныштыру.  

4.Сыйфат фигыльнең барлыкта һҽм юклыкта заман формаларын сҿйлҽмдҽ 

куллану.   

5.Хҽл фигыльне сҿйлҽмдҽ куллану.  

6.Бҽйлек һҽм бҽйлек сүзлҽрне сҿйлҽмдҽ куллану.  
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7.Җыйнак һҽм җҽенке җҿмлҽлҽрне сҿйлҽмдҽ куллану.  

8.Гади фигыль хҽбҽрле (Мин татарча белҽм), исем хҽбҽрле (Безнең гаилҽбез 

тату) һҽм тезмҽ фигыль хҽбҽрле (Мин укырга яратам) гади җҿмлҽнетаный, 

аера белү.  

9.Тиңдҽш кисҽкле җҿмлҽлҽрне таный, аера белү.  

9нчы сыйныф  

1.Җҿмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽренең исемнҽрен ҽйтҽ, аларга сорау 

куя,аера белү.  

2.Гади һҽм кушма җҿмлҽлҽрне аера белергҽ ҿйрҽтү.  

3.Теркҽгечлеһҽмтеркҽгечсез  тезмҽкушмаҗҿмлҽлҽрнесҿйлҽмдҽ  куллана 

белү күнекмҽлҽрен булдыру.  

4.Җыючы, каршыкуючы, бүлүче теркҽгечле кушм аҗҿмлҽлҽрне сҿйлҽмдҽ 

куллану. 

5.Иярчен хҽл җҿмлҽлҽрнең иярчен урын җөмлә, вакыт җөмлә, сәбәп җөмлә, 

максат җөмлә, шартҗөмлә, кире җөмләләре белҽн таныштыру һҽм аларны 

сҿйлҽмдҽ урынлы кулланылуына ирешү.  

6. Тезмҽ һҽм иярченле кушма җҿмлҽлҽрдҽ тыныш билгелҽрен дҿрес куя һҽм 

аларны тиешле интонация белҽн ҽйтҽ белү.  

Сөйләмнең эшчәнлек төрләренә таләпләр 

7-9 класс  

Тыңлап аңлау   

Тҿрле тҿрдҽге тыңлап аңлау күнегүлҽрен үти белү;  

сүзлҽрне, җҿмлҽлҽрне аңлап тҽрҗемҽ итҽ белү; тҽкъдим ителгҽн текстны 

тыңлап,  

эчтҽлеге буенча сорау бирҽ, сорауларга җавап бирҽ белү;  зур булмаган 

аутентив яки адаптациялҽнгҽн  ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн ҿзеклҽрне, информацион 

характердагы текстларны, газета-журналлардан мҽкалҽлҽрне тыңлап аңлап, 

эчтҽлеге буенча фикереңне ҽйтҽ, аралашуга чыга белү;  

Сыйныфташларыңның сҿйлҽмен тыңлап аңлау һҽм аларга үз фикереңне аңлата 

белү, алар белҽн ҽңгҽмҽ кору, ҽңгҽмҽдҽ катнаша белү.  

Диалогик сөйләм  

Сорау, җавап, килешү-килешмҽү, шиклҽнү һҽм башка репликаларны дҿрес 

кулланып, ҽңгҽмҽ кору, сҿйлҽшҽ белү; аралашуда катнаша, аны туктата һҽм 

яңадан башлый белү;   

парда, тҿркемдҽ сҿйлҽшү барышында үз фикереңне аңлата, раслый, дҽлилли 

белү,  

ситуация аңлашылмаганда, сорау биреп, сҿйлҽм барышын ачыклый белү; 

терҽк схемалар кулланып, ситуация буенча ҽңгҽмҽ кора белү; татар сҿйлҽм 

этикеты үрнҽклҽреннҽн урынлы файдаланып ҽңгҽмҽ кору, сҿйлҽшҽ белү.  

Монологик сөйләм  

Программада тҽкъдим ителгҽн темалар буенча тиешле эзлеклелектҽ текст тҿзи 

һҽм аның эчтҽлеген сҿйли белү; конкрет ситуациягҽ үз карашыңны ҽйтҽ, тҿрле 

вакыйгалар, яңалыкларны хҽбҽр итҽ белү; монологик сҿйлҽмдҽ кереш, эндҽш 

сүзлҽрне кулланып, орфоэпик һҽм грамматик  

нормаларны саклап, үз фикереңне тҿгҽл җиткерҽ 

белү; ҿйрҽнгҽн текстны үз сүзлҽрең белҽн сҿйлҽп 
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бирҽ белү; ҿйрҽнгҽн шигырьлҽрне яттан 

сҽнгатьле сҿйли белү.  

Уку  

Уку текстларын татар теленең ҽйтелеш нормаларын саклап, сҽнгатьле һҽм 

аңлап уку; текстның эчтҽлегенҽ нигезлҽнеп, контекст буенча яңа сүзлҽрнең 

мҽгънҽсен аңлый белү; таныш булмаган текстны эчтҽн укып, аның тҿп 

фикерен таба белү; таныш булмаган сүзлҽрнең, тҿзелмҽлҽрнең тҽрҗемҽсен 

сүзлектҽн таба белү.  

 Язу  

Ҿйрҽнелгҽн темалар буенча актив куллануда булган  сүзлҽрне дҿрес яза 

белү; конкрет бер тема буенча хикҽя тҿзи белү;  

прагматик текстлар (рецептлар, белдерүлҽр, афиша һ.б.), эпистоляр жанр 

текстлары  

(хатлар, котлаулар һ.б.) яза белү; үзеңне борчыган проблемага карата үз 

фикерлҽреңне язмача җиткерҽ белү; тҽкъдим ителгҽн текстның эчтҽлегенҽ 

нигезлҽнеп, аны үзгҽртеп яки дҽвам итеп яза белү.  

ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ТАТАРСКАЯ ГРУППА) 

Укучыларның ҽзерлек дҽрҽҗҽсенҽ талҽплҽр: 

-Сүз сҽнгатенең образлы табигатен тою;  

-Ҿйрҽнгҽн ҽдҽби ҽсҽрнең эчтҽлеген аңлау;  

-Исемнҽре татар ҽдҽбияты буенча минимумга кергҽн ҽдиплҽрнең  тормыш һҽм 

иҗат юлларының тҿп фактлары;  

-Ҿйрҽнелгҽн ҽдҽби-теоретик тҿшенчҽлҽр;  

-Ҽдҽби текстны кабул итү һҽм анализлау;  

-Ҽдҽби текстның мҽгънҽви ҿлешлҽрен аерып чыгару, укыган буенча тезислар 

һҽм план тҿзү;  

-Ҽдҽби ҽсҽрнең тҿрен һҽм жанрын ачыклау;  

-Укылган ҽсҽрнең темасын, проблемасын, идеясеен билгелҽү;  

-Геройларга характеристика бирү;  

-Сюжет, композиция үзенчҽлеклҽрен, махсус сурҽтлҽү чараларының ролен 

ачу;  

-Ҽдҽби ҽсҽрдҽге эпизодларны һҽм геройларны чагыштыру;  

-Укылганга үзеңнең мҿнҽсҽбҽтеңне белдерү;  

-Ҽсҽрне (ҿзекне) сҽнгатьле итеп уку;  

-Кабатлап сҿйлҽүнең тҿрлҽреннҽн файдалану;  

-Ҿйрҽнелгҽн ҽсҽргҽ бҽйле телдҽн һҽм язмача фикерлҽрне белдерү;  

-Укылган ҽсҽр буенча фикер алышуда катнашу, фикерлҽреңне дҽлилли белү;  

-Укылган ҽсҽрлҽргҽ бҽялҽмҽ (отзыв) язу;  

-Татар ҽдҽби теленең нормаларына нигезлҽнеп, кирҽкле темага телдҽн һҽм 

язмача бҽйлҽнешле текст тҿзү;  

-Эстетик зҽвыкка туры килҽ торган ҽдҽби ҽсҽрлҽрне сайлау һҽм аларны бҽялҽү;  

-Аерым автор, аның ҽсҽре, гомумҽнҽдҽбият турында кирҽкле мҽгълүматны 

белешмҽ ҽдҽбият, вакытлы матбугат, Интернет чаралары һ.б.аша эзлҽү.  

ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ ГРУППА) 

Тыңлап аңлау   

Тҿрле тҿрдҽге тыңлап аңлау күнегүлҽрен үти белү;  
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сүзлҽрне, җҿмлҽлҽрне аңлап тҽрҗемҽ итҽ белү; тҽкъдим ителгҽн текстны 

тыңлап, эчтҽлеге буенча сорау бирҽ, сорауларга җавап бирҽ белү;   

зур булмаган аутентив яки адаптациялҽнгҽн  ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн ҿзеклҽрне, 

информацион характердагы текстларны, газета-журналлардан мҽкалҽлҽрне 

тыңлап аңлап, эчтҽлеге буенча фикереңне ҽйтҽ, аралашуга чыга белү;  

Сыйныфташларыңның сҿйлҽмен тыңлап аңлау һҽм аларга үз фикереңне аңлата 

белү, алар белҽн ҽңгҽмҽ кору, ҽңгҽмҽдҽ катнаша белү.  

Диалогик сөйләм  

Сорау, җавап, килешү-килешмҽү, шиклҽнү һҽм башка репликаларны дҿрес 

кулланып, ҽңгҽмҽ кору, сҿйлҽшҽ белү;  

аралашуда катнаша, аны туктата һҽм яңадан башлый белү;   

парда, тҿркемдҽ сҿйлҽшү барышында үз фикереңне аңлата, раслый, дҽлилли 

белү, ситуация аңлашылмаганда, сорау биреп, сҿйлҽм барышын ачыклый 

белү; терҽк схемалар кулланып, ситуация буенча ҽңгҽмҽ кора белү; татар 

сҿйлҽм этикеты үрнҽклҽреннҽн урынлы файдаланып ҽңгҽмҽ кору, сҿйлҽшҽ 

белү.  

Монологик сөйләм  

Программада тҽкъдим ителгҽн темалар буенча тиешле эзлеклелектҽ текст тҿзи 

һҽм аның эчтҽлеген сҿйли белү;  

конкрет ситуациягҽ үз карашыңны ҽйтҽ, тҿрле вакыйгалар, яңалыкларны хҽбҽр 

итҽ белү; монологик сҿйлҽмдҽ кереш, эндҽш сүзлҽрне кулланып, орфоэпик һҽм 

грамматик нормаларны саклап, үз фикереңне тҿгҽл җиткерҽ белү; ҿйрҽнгҽн 

текстны үз сүзлҽрең белҽн сҿйлҽп бирҽ белү; ҿйрҽнгҽн шигырьлҽрне яттан 

сҽнгатьле сҿйли белү.  

Уку  

Уку текстларын татар теленең ҽйтелеш нормаларын саклап, сҽнгатьле 

һҽм аңлап уку; текстның эчтҽлегенҽ нигезлҽнеп, контекст буенча яңа 

сүзлҽрнең мҽгънҽсен аңлый белү; таныш булмаган текстны эчтҽн укып, 

аның тҿп фикерен таба белү; таныш булмаган сүзлҽрнең, тҿзелмҽлҽрнең 

тҽрҗемҽсен сүзлектҽн таба белү.  

 Язу  

Ҿйрҽнелгҽн темалар буенча актив куллануда булган  сүзлҽрне дҿрес яза 

белү; конкрет бер тема буенча хикҽя тҿзи белү;  

прагматик текстлар (рецептлар, белдерүлҽр, афиша һ.б.), эпистоляр жанр 

текстлары (хатлар, котлаулар һ.б.) яза белү;  

үзеңне борчыган проблемага карата үз фикерлҽреңне язмача җиткерҽ 

белү; тҽкъдим ителгҽн текстның эчтҽлегенҽ нигезлҽнеп, аны үзгҽртеп яки 

дҽвам итеп яза белү.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать:  

-основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия);  
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-особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения;  

-признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

-основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

-роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: говорение:  

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал;  

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране изучаемого языка;  

-делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; - использовать перифраз, 

синонимичные средства в процессе устного общения; аудирование:  

-понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;  

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; - использовать переспрос, просьбу повторить; чтение:  

-ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

-читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста);  

-читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; - читать текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации; письменная речь:  
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-заполнять анкеты и формуляры;  

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни для:  

-социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов;  

-создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 

этом мире;  

-приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

-ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

МАТЕМАТИКА 

В результате изучения математики ученик должен:  

знать/понимать:  

-существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

-существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

-как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач;  

-как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания;  

-как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;  

-вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов;  

-каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики;  

-смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации.  

АРИФМЕТИКА 

Уметь:  

-выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем;  

-переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 
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десятичной, проценты - в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;  

-выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения 

числовых выражений;  

-округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

-пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот;  

-решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни для:  

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера;  

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов;  

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  

АЛГЕБРА 

Уметь:  

-составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные;  

-выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений;  

-применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни;  

-решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; - решать линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной и их системы;  

-решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки 

задачи;  

-изображать числа точками на координатной прямой;  

-определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  
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-распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

-находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; - определять свойства функции по ее графику; 

применять графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств;  

-описывать свойства изученных функций, строить их графики  

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и  

повседневной жизни для:  

-выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах;  

-моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей 

с использованием аппарата алгебры;  

-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций;  

-интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  

ГЕОМЕТРИЯ 

Уметь:  

-пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

-распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

-изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;  

-распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;  

-в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

-проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами;  

-вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии;  

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

-решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

-описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

-расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

-решения геометрических задач с использованием тригонометрии;  
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-решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства);  

-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).  

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Уметь:  

-проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; - извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, 

строить диаграммы и трафики;  

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; - вычислять средние 

значения результатов измерений;  

находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;  

-находить вероятности случайных событий в простейших случаях 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и  

повседневной жизни для:  

-выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога);  

-распознавания логически некорректных рассуждений;  

-записи математических утверждений, доказательств;  

-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц;  

-решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости;  

-решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; - сравнения шансов наступления случайных событий, 

оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией; - понимания статистических 

утверждений.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен:  

знать/понимать:  

-виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации;  

-единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

-основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; - 

программный принцип работы компьютера;  
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-назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий;  

уметь:  

-выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов;  

-выполнять и строить простые алгоритмы;  

-оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой;  

-предпринимать меры антивирусной безопасности; 

-оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации;  

-скорость передачи информации;  

-создавать информационные объекты, в том числе:  

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; 

- использовать в тексте таблицы, изображения;  

-создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности - в практических задачах),  

-переходить от одного представления данных к другому; создавать рисунки, 

чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; создавать 

записи в базе данных;  

-создавать презентации на основе шаблонов;  

-искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам;  

-пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям 

техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и коммуникационных технологий  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни для:  

-создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в 

форме блок-схем);  

-проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов;  

-создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы;  
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-организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов;  

-передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ИСТОРИЯ. 

В результате изучения истории ученик должен:  

знать/понимать:  

-основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  

-изученные виды исторических источников;  

уметь:  

-соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;  

-определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории;  

-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач;  

-сравнивать свидетельства разных источников;  

-показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий;  

-рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни для:  

-понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни;  

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира;  

-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  
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-использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности.  

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен:  

знать/понимать:  

-социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

-сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

-характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

-содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; уметь:  

-описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли;  

-сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия;  

-объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства);  

-приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах;  

-оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

-решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека;  

-осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных 

ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); различать в социальной информации факты и мнения;  

-самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.);  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни для:  

-полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

-общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

-нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

-первичного анализа и использования социальной информации; - 

сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ГЕОГРАФИЯ 
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В результате изучения географии ученик должен:  

знать/понимать:  
-основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий;  

-географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность;  

-географические особенности природы материков и океанов, географию 
народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 
акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, 
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

-специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, 

основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;  

-природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений;  

уметь:  

-выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений;  

-находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, 

их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем;  

-приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов; районов разной специализации, центров производства 

важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира;  

-составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; - определять на местности, плане и карте расстояния, 

направления высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов;  

-применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни для:  

-ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания;  
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-учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий;  

-наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов;  

-решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф;  

-проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных.   

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

БИОЛОГИЯ 

В результате изучения биологии ученик должен:  

знать/понимать:  

-признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона;  

-сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах;  

-особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь:  

-объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 
картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика;  

-родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 
примере сопоставления отдельных групп);  

-роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;  

-взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия 
в сохранении биосферы;  

-необходимость защиты окружающей среды;  

-родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 
природе; -взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 
собственного здоровья от состояния окружающей среды;  

-причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 
заболеваний, иммунитета у человека;  

-роль гормонов и витаминов в организме;  

-изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 
ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 
изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 
описывать биологические объекты;  
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-распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные;  

-выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать 

выводы на основе сравнения; 

-определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);  

-анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы;  

-проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 
тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 
биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 
числе с использованием информационных  

технологий);  

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и  

повседневной жизни для:  

-соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных заболеваний;  

-оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего;  

-рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде;  

-выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; - проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма.  

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ФИЗИКА 

В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать:  

-смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения;  
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-смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя 

энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность 

воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы;  

-смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии 

в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света;  

 

уметь:  

-описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;  

-использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

-представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости 

от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от 

массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света;  

-выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы;  

-приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

-решать задачи на применение изученных физических законов;  

-осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем);  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни для:  
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-обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники;  

-контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире;  

-рационального применения простых механизмов; - оценки безопасности 

радиационного фона.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ХИМИЯ 

В результате изучения химии ученик должен:  

знать/понимать:  

-химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций;  

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, 

химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление;  

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

периодический закон;  

уметь:  

-называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

-объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена;  

-характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 
строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 
химические свойства основных классов неорганических веществ;  

-определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

-составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. 

Менделеева; уравнения химических реакций;  

-обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

-распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;  

-вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу 

по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни для:  

-безопасного обращения с веществами и материалами;  
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-экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; - критической оценки информации о веществах, используемых в 

быту;  

-приготовления растворов заданной концентрации.  

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ИСКУССТВО. МУЗЫКА 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать:  

-специфику музыки как вида искусства;  

-возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

-основные жанры народной и профессиональной музыки;  

-многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

-основные формы музыки;  

-характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;  

-виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; - имена 

выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  

уметь:  

-эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;  

-узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;  

-выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен 

композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);  

-исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в 

том числе с ориентацией на нотную запись);  

-сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;  

-сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

-различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра;  

-устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

-певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, 

школьных праздниках;  

-слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;  

-размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки;  
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-музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач 

и др.); определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности; выражения своих личных музыкальных впечатлений в 

форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, ЭССЕ, 

РЕЦЕНЗИЙ. (Данный вид музыкально-творческой деятельности 

осуществляется на протяжении всего основного общего образования, однако 

особое значение он приобретает при проведении уроков музыки в 8 - 9 

классах).  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать:  

-основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

-основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);  

-выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения;  

-наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

-значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и 

в синтетических видах творчества; уметь:  

-применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности;  

-анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);  

-ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни для:  

-восприятия и оценки произведений искусства;  

-самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера).  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности  

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: знать/понимать:  
-основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 
материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 
выполнения технологических операций, влияние различных технологий 
обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 
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здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой 
материалов, созданием изделий из них, получением продукции;  

уметь:  

-рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 
информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 
технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 
технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
выполнять технологические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать 
требования безопасности труда и правила пользования ручными 
инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 
средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и 
устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 
изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 
технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 
имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 
деятельности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни для:  

-получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества 

выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых 

для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства.  

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКРЙ ПОДГОТОВКИ.  

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов" ученик должен:  

знать/понимать:  

-методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; 

традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь:  

-обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали);  

-выполнять разметку деталей на основе технологической документации; 

проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей 

резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж 

изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных 

в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни для:  

-изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 
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декоративно-прикладной обработки материалов и повышения 

потребительских качеств изделий.  

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов" ученик должен:  

знать/понимать:  

-назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды; виды традиционных народных промыслов;  

уметь:  

-выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать 

мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых 

швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 

выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных 

изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов 

рукоделия с текстильными и поделочными материалами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни для:  

-изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов 

влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; 

выполнения различных видов художественного оформления изделий.  

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 

знать/понимать:  

-влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 

пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды 

экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 

человека;  

уметь:  

-выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 
белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность 
пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, 
ужина;  
-выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 
соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 
блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при 
пищевых отравлениях и ожогах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни для:  

-приготовления и повышения качества, сокращения временных и 

энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и 

заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил 

этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда 

национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; 

сервировки стола и оформления приготовленных блюд.  

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик 

должен: знать/понимать:  
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-назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути 

экономии электрической энергии в быту;  

уметь:  

-объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным 

или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой 

электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный 

двигатель с напряжением до 42 В;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни для:  

-безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

оценки возможности подключения различных потребителей электрической 

энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их 

одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей 

простых электротехнических устройств по схемам  

 ---В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 

знать/понимать:  
-характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных 

работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений;  

-основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; 

назначение основных видов современной бытовой техники;  

-санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств;  

-причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; уметь:  

-планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат;  

-подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением 

помещений;  

-заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле;  

-соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни для:  

-выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения 

ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для 

ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и 

гигиены.  

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 

знать/понимать:  

-технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация;  

уметь:  

-выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств 

компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни для:  

-выполнения графических работ с использованием инструментов, 
приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, 
эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий.  

В результате изучения раздела "Современное производство и 

профессиональное образование" ученик должен:  

знать/понимать:  

-сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; 

необходимость учета требований к качествам личности при выборе 

профессии;  

уметь:  

-находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с 

требованиями профессии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни для:  

-построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

знать/понимать:  

-основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику;  

-правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера;  

-способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия;  

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

пассажиров транспортных средств и велосипедистов);  

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 

N 427) уметь:  

-действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания;  

-соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

-оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях;  

-пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты;  
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-вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей;  

-действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения;  

-соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); (абзац 

введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)  

-адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста; (абзац введен Приказом Минобрнауки 

России от 19.10.2009 N 427)  

-прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных 

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

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)  

использовать полученные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:  

-обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

-соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте;  

-пользования бытовыми приборами и инструментами;  

-проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта; -обращения в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения физической культуры ученик должен:  

знать/понимать:  

-роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

-основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств;  

-способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь:  

-составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

-выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх;  

-выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности;  

-осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения 

двигательных действий и режимом физической нагрузки;  

-соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов;  
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-осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 
спорта; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и  

повседневной жизни для:  

-проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений  

-включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ.  

В данном разделе образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание учебных предметов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования, которое в полном объеме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются МБОУ 

«СОШ № 13» самостоятельно.  

Рабочие программы педагогов являются составной частью образовательной 

программы соответствующего уровня образования и призваны обеспечить 

целенаправленность, систематичность, последовательность в работе учителя 

по раскрытию ее содержания.  

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования разработанны в соответствии с Положением «О порядке 

разработки и утверждении рабочих программ, курсов».   

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 

учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения 

объема содержания, вносить коррективы во все структурные элементы 

программы с учетом уровня обучения, обучающихся конкретного класса, 

особенностей предмета, заключающиеся в новом порядке изучаемого 

материала; перераспределения/изменения количества часов, изменения 

содержания.   

Педагоги имеют право на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, а также право на 

участие в разработке образовательных программ, в том числе рабочих 

программ учебных предметов (пункт 3 части 3 статьи 47 Федерального закона 

N 273-ФЗ).  

Согласно пункту 1 части 1 статьи 48 Федерального закона N 273-ФЗ 

педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 

реализацию преподаваемого учебного предмета в соответствии с 

утвержденной рабочей программой.   

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  
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-развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком 

в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании;  

-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;  

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию;  

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и 

развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах (V - VII, VIII - IX классы).  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения.  

7,8,9 классы.  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции  

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.  

Сферы и ситуации речевого общения. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА. Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы.  

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, 

реферат, выступление, ДОКЛАД, СТАТЬЯ, РЕЦЕНЗИЯ), публицистического 

(выступление, СТАТЬЯ, ИНТЕРВЬЮ, ОЧЕРК), официально-делового 

(расписка, ДОВЕРЕННОСТЬ, заявление, РЕЗЮМЕ) стилей.  

Культура речи. КРИТЕРИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ.  
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Текст как продукт речевой деятельности. ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ ТЕКСТА. Повествование, описание, рассуждение; их 

признаки. Структура текста.  

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 

аннотация.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной 

разновидности языка.  

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием 

(слушанием), чтением, говорением, письмом.  

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией 

и сферой речевого общения.  

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.  

Создание устных монологических и диалогических высказываний на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения.  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и 

жанров: ТЕЗИСОВ, конспекта, отзыва, РЕЦЕНЗИИ, аннотации; письма; 

расписки, ДОВЕРЕННОСТИ, заявления.  

8 класс. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической  

(языковедческой) компетенций.  Наука о русском языке и ее основные 

разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных лингвистах.  

Общие сведения о языке.  

5класс. Роль языка в жизни человека и общества.  

8класс. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения.  

5класс. Русский язык - язык русской художественной литературы.  

5 класс. Понятие о русском литературном языке и его нормах.  

7 класс. Русский язык как развивающееся явление. Лексические и 

фразеологические новации последних лет.  

5-6классы. Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой 

информации из   словарей. Система языка  

7класс. Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о 

выдающихся отечественных лингвистах.  

Система языка  

Фонетика. Орфоэпия  

5-6 классы. Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, 

ударение, интонация.  

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ.  

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.  



45  
  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФОНЕТИКИ.  

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой   речи с точки зрения орфоэпических норм.  

8 класс. Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.  

Морфемика (состав слова) и словообразование  

5,6, классы. Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: 

корень,         приставка, суффикс, окончание. Основа слова. Чередование 

звуков в морфемах.  

8 класс. Основные способы образования слов.  

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ.  

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания.  

5,6, классы. Лексика и фразеология. Слово - основная единица языка.  

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное       значения слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского  языка.  Исконно 

 русские  и  заимствованные слова. Лексика 

общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление.  

ПОНЯТИЕ ОБ ЭТИМОЛОГИИ КАК НАУКЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВ И 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления.  

Морфология 

5,6, классы.  Система частей речи в русском языке. Самостоятельные части 

речи, их          грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

7класс. Служебные части речи.  

7класс. Междометия и звукоподражательные слова.  

7класс Основные морфологические нормы русского литературного языка.  

7 класс Основные выразительные средства морфологии.   

7 класс Применение знаний и умений по морфологии в практике 

правописания. Синтаксис  

7 класс. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.  

8 класс. Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.   

8 класс. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  

8 класс. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения 

простые и сложные.  

8класс. Главные и второстепенные члены предложения и способы их 

выражения.  

8 класс. Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные.  

8класс. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

8класс.  Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.  

8класс. Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.  
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9класс. Сложные предложения с различными видами связи.  

9класс. Способы передачи чужой речи.  

7класс. Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.  

9класс. Основные синтаксические нормы современного русского 

литературного языка.  

9класс. Основные выразительные средства синтаксиса.  

9класс. Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.  

7-9 кл. Правописание: орфография и 

пунктуация Орфография  

5,6 класс.Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь.  

7класс.. Слитные, дефисные и раздельные написания.  

5,6 класс..  Прописная и строчная буквы. Перенос слов.  

7-9класс.Соблюдение основных орфографических норм.  Пунктуация   

7класс.Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания.  

7-9класс.Знаки препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой 

речи, цитировании, диалоге.  

9класс. Сочетание знаков препинания.  

7,8,9классы.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции  

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков 

народов России.  

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.  

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических 

словарей (толковых, этимологических и др.).  

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения   

ЛИТЕРАТУРА 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

-воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

-развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры 

и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся;  

-освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий;  
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-овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний.  

 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 

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 основного общего образования 

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 основного общего образования. Перечень допускает расширение 

списка писательских имен и произведений в авторских программах, что 

содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы.   

Русский фольклор  

7 класс.Предания «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», 

«Петр и плотник».  

Былины «Вольга и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Садко». Пословицы и поговорки.   

8 класс. Русские народные песни «В темном лесе…», «Уж ты ночка, 

ноченька темная…», «Вдоль по улице метелица метет…». Частушки. 

Исторические песни «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Предания «О 

Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком»  Древнерусская литература  

8 класс. «Повесть о житии Александра Невского», «Повесть о 

Шемякином суде»  

9 класс. "Слово о полку Игореве"   

Русская литература XVIII 

века 8 класс. Д.И. Фонвизин. 

Комедия "Недоросль".  

Г.Р. Державин  

7 класс. «На птичку», «Признание»  

9 класс. «Властителям и судиям», «Памятник»  
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А.Н. РАДИЩЕВ  

9 класс. А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор)  

Н.М. Карамзин  

9 класс.  Повесть "Бедная Лиза".  

Русская литература XIX века  

И.А. Крылов  

8 класс. «Лягушки, просящие царя»,  «Обоз».  

В.А. Жуковский  

9 класс.  «Светлана», «Море», «Невыразимое»  

А.С. Грибоедов  

9 кл.  Комедия "Горе от ума"   

А.С. Пушкин  

Стихотворения:   

7 класс. "Песнь о вещем Олеге",  

8 класс. "К***" ("Я помню чудное мгновенье..."), "19 октября" ("Роняет 

лес багряный свой убор..."), "Туча"  

9 класс. "К Чаадаеву","К морю","Пророк","Анчар", "На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...", "Я вас любил: любовь еще, быть может...", "Бесы","Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...",«Осень», «Деревня», «Мадонна»; Поэма «Цыганы»,   

7 класс."Повести Белкина":«Гробовщик », «Барышня крестьянка»  

8 класс." «Пиковая дама». "   

9 класс. «Моцарт и Сальери»  

8 класс. "Капитанская дочка"   

7 класс. "Песнь о вещем Олеге",  

8 класс. Роман в стихах "Евгений Онегин"   

М.Ю.Лермонтов 

Стихотворения:   

7 класс. "Молитва" , "Когда волнуется желтеющая нива...",  «Ангел»;   

9 класс. "Смерть Поэта", "Дума", "Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой 

кинжал..."), ("В минуту жизни трудную..."), "И скучно и грустно", "Нет, не 

тебя так пылко я люблю...", "Родина", "Пророк", «Нищий», «Предсказание». 

Поэмы:   

7 класс. "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова" 8 кл. "Мцыри"   

9 класс. Роман "Герой нашего времени"   

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ  

9 класс. К.Н. БАТЮШКОВ «Философ резвый и пиит», «Мой гений»  

9 класс. А.В. КОЛЬЦОВ «Не шуми ты рожь», «Разлука», «Лес»  

9 класс. Е.А. БАРАТЫНСКИЙ «Мой дар убог и голос мой негромок», «Муза», 

«Разуверение» Н.В. Гоголь  

7 класс. "ТАРАС БУЛЬБА",   

8 класс. "Шинель"; Комедия "Ревизор"   

9 класс. Поэма "Мертвые души" (первый том)   

А.Н. Островский  

9 класс. «Бедность не порок»  

И.С. Тургенев  
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7 класс. "ЗАПИСКИ ОХОТНИКА": «Бирюк» 

"СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ":   

7 класс. «Два богача», «Русский язык», «Близнецы»  

А.К. ТОЛСТОЙ   

7 класс. «Князь Михайло Репнин», «Василий Шибанов»  

Н.А. Некрасов  

7 класс. «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день в часу 

шестом…»  

7 класс. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»)  

Н.С. Лесков  

8 класс. «Старый гений»  

М.Е. Салтыков-Щедрин  

7 класс. «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил», «Дикий 

помещик» «Премудрый пескарь»  

8 класс. «История одного города» (отрывки)  

Ф.М. Достоевский  

9 класс. Ф.М.Достоевский «Белые ночи»  

Л.Н. Толстой  

7 класс. «Детство»  

8 класс. «После бала»  

В.М. Гаршин  

7 класс.  «Красный цветок»  

А.П. Чехов  

7 класс. «Хамелеон», «Злоумышленник»  

8 класс. «О любви»  

9 класс. «Смерть чиновника», «Тоска»  

Русская литература XX века И.А. Бунин  

7 класс. И.А.Бунин «Цифры», «Лапти»  

8 класс. И.А.Бунин «Кавказ»  

А.И. Куприн  

8 кл. А.И.Куприн «Куст сирени»  

М. Горький  

7 класс. М.Горький «Детство», «Старуха Изергиль» 

(«Легенда о Данко») А.А. Блок 8 кл. «Россия»  

9 класс. «Ветер принес издалека…», «О, весна без конца и без края…», «О, я 

хочу безумно жить...»  

В.В. Маяковский  

7 класс. «Хорошее отношение к лошадям», «Необычное приключение, бывшее 

с Владимиром Маяковским летом на даче», «О дряни»  

С.А. Есенин  

7 класс. «Мелколесье. Степь и дали…»,  «Топи да болота…»  

8 класс. «Пугачев»  

9 класс. «Гой ты, Русь моя родная…», «Край ты мой заброшенный…», 

«Отговорила роща золотая…»,   

А.А. АХМАТОВА  

9 класс.  «Не с теми я, кто бросил землю…»,  «Мужество»  



50  
  

Б.Л. ПАСТЕРНАК  

7 класс. Б.Пастернак «Июль», «Никого не будет в доме…», «Быть знаменитым 

некрасиво…»  

М.А. БУЛГАКОВ  

9 класс.  Повесть «Собачье сердце»  

М.М. ЗОЩЕНКО  

7 класс. «Беда»  

8 класс. «История болезни»  

А.П. ПЛАТОНОВ  

7 класс. «Юшка»  

8 класс. «Возвращение»  

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

7 класс.  «Я воспитан природой суровой»  

8 класс. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»,  «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…».  

9 класс.  «Смотри на мир…» «Я не ищу гармонии в природе…»,  

«Можжевеловый куст»  

А.Т. Твардовский  

8 класс. Поэма "Василий Теркин"   

М.А. Шолохов  

9 класс. Рассказ "Судьба человека"  

В.М. Шукшин  

9 класс. «Микроскоп»  

А.И. Солженицын  

9 класс. Рассказ "Матренин двор"   

Русская проза второй половины XX века  

7 класс. Е.Н.Носов «Кукла», Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади»,   

Д.С.Лихачев «Земля родная» (главы)   

7 класс. Ю.П.Казаков «Тихое утро»  

8 класс. В.П.Астафьев «Фотография, на которой меня нет»  

Русская поэзия второй половины XX века  

7 класс. Б.Ш.Окуджава «По смоленской дороге»,  

 Н.М.Рубцов «Тихая моя Родина»  

8 класс. Б.Ш.Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…», 

Н.М.Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…»  

9 класс. В.С.Высоцкий «Песня о друге», «Я, конечно, вернусь…», «Я не 

люблю…» Литература народов России  

7 класс. «Калевала» (карело-финский мифологический эпос),   

М.Джалиль «Красная ромашка», «Соловей-родник»  

8 класс. М. Карим. Слово о писателе. Стихотворения из сборника 

«Европа – Азия». Поэма «Бессмертие»  

9 класс. Г.Тукай «О, это любовь»  

Зарубежная литература  

АНТИЧНАЯ ЛИРИКА  

9 класс. Г.Катулл «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь 

заслужить…»;  Гораций «Я воздвиг памятник…»,  
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ДАНТЕ  

9 класс. «Божественная комедия»  

М. СЕРВАНТЕС  

Роман «Дон Кихот» (Фрагменты)  

У. Шекспир  

8 класс. У.Шекспир «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, 

мой стих не блещет новизной…»; "Ромео и Джульетта"  

9 класс. У.Шекспир «Гамлет»  

Ж.Б. Мольер  

8 класс. «Мещанин во дворянстве» И.В. Гете  

9 класс. "Фауст" (фрагменты).  

ДЖ.Г. БАЙРОН  

7 класс. Дж.Г.Байрон «Ты кончил жизни путь, герой…»  

Э.А. ПО  

7 кл. «Золотой жук»   

О. ГЕНРИ  

7 класс. О.Генри «Дары волхвов»  

7 класс. Р.Брэбери «Каникулы»  

7 класс. Японские хокку  

7 класс. Р.Бѐрнс «Честная бедность»  

8 класс. Дж.Свифт «Путешествия Гулливера»  

  

Основные историко-литературные сведения  

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней 

богатства и многообразия духовной жизни человека. Литература и другие 

виды искусства. Влияние литературы на формирование нравственного и 

эстетического чувства учащегося.  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный 

мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро 

и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и 

семья, свобода и ответственность. Тема детства в русской литературе  

Русский фольклор  

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в 

нем национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных 

традиций, представлений о добре и зле. Народное представление о 

героическом. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на 

развитие литературы. Жанры фольклора.  

Древнерусская литература  

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные 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).  
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Русская литература XVIII века  

Идейно-художественное  своеобразие  литературы  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  

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., 

восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. 

Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. 

Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой 

культуры. Романтизм в русской литературе. Новое понимание человека в его 

связях с национальной историей. 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.  

Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. 

Образ "героя времени". Образ русской женщины и проблема женского счастья. 

Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к 

проблеме народа. Реализм в русской литературе, многообразие 

реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. 

Нравственные и философские искания русских писателей.  

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. Гончаров о 

Грибоедове, В.Г. Белинский о Пушкине).  

Роль литературы в формировании русского языка.  

Мировое значение русской литературы.  

Русская литература XX века  

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX - 

начала XX вв. Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской. 

Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема Родины. 

Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в 

русской литературе. Нравственный выбор человека в сложных жизненных 

обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая 

Отечественная война).  

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам 

современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной 

жизни, раскрытие самобытных национальных характеров.  

Литература народов России  

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. 

Общее и национально-специфическое в литературе народов России. 

Контактные связи русских писателей с писателями - представителями других 

литератур народов России. 

Зарубежная литература  
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Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" 

проблем бытия. Античная литература. Гуманистический пафос литературы 

Возрождения. Европейский классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной 

литературе. Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема 

истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и действительности.  

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в. 

Сатира и юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем 

современности в литературных произведениях.  

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство 

слова.  

Художественный образ.  

Фольклор. Жанры фольклора.  

Литературные роды и жанры.  

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм. Форма и содержание литературного произведения: тема, 

идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; 

конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный 

герой, лирический герой.  

Язык  художественного  произведения.  Изобразительно-

выразительные  средства  в художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория.  

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

рифма, строфа. Основные виды деятельности по освоению 

литературных произведений Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных жанров.  

Выразительное чтение.  

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием).  

Заучивание наизусть стихотворных текстов.  

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения.  

Анализ и интерпретация произведений.  

Составление планов и написание отзывов о произведениях.  

Написание изложений с элементами сочинения.  

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений. Целенаправленный поиск информации на основе 

знания ее источников и умения работать с ними. 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК (ТАТАРСКИЕ ГРУППЫ) 

Татар теленнән гомуми программа  

Морфология  

7 класс. Мҿстҽкыйль сүз тҿркемнҽре: фигыль, аваз ияртемнҽре.  

7 класс. Хҽбҽрлек сүзлҽр.  

7 класс. Модаль мҽгънҽле сүз тҿркемнҽре: кисҽкчҽлҽр, ымлыклар, модаль 

сүзлҽр.  

7 класс. Бҽйлҽгеч сүз тҿркемнҽре: бҽйлеклҽр һҽм теркҽгечлҽр.  
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7класс. Сүз тҿркемнҽрен лексик-грамматик мҽгънҽсенҽ, морфологик һҽм 

синтаксик билгелҽренҽ карап билгелҽү. Тҿрле сүз тҿркемнҽренҽ морфологик 

анализ ясау.  

Синтаксис  

8класс. Тел белеменең бер бүлеге буларак  синтаксис, аның тҿп 

берҽмлеклҽреннҽн сүзтезмҽлҽр һҽм җҿмлҽлҽр.  

8 класс. Сүзтезмҽлҽрнең тҿрлҽре, иярүче сүзнең ияртүчегҽ бҽйлҽнү 

юллары.  

8класс. Ҽйтү максаты буенча җҿмлҽ тҿрлҽре.  

8класс. Җҿмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽре, аларның тҿрле сүз тҿркемнҽре 

белҽн белдерелүе. Тиңдҽш кисҽклҽр. Җҿмлҽ кисҽклҽренең аерымлануы.  

8класс. Гади җҿмлҽ тҿрлҽре: бер һҽм ике составлы, җыйнак һҽм җҽенке, тулы 

һҽм ким, раслау һҽм инкарь җҿмлҽлҽр.  

9 класс. Кушма җҿмлҽлҽрнең тҿрлҽре: тезмҽ кушма һҽм иярченле кушма 

җҿмлҽлҽр.   

9класс. Теркҽгечле һҽм теркҽгечсез тезмҽ кушма җҿмлҽлҽр. Күптезмҽле 

кушма җҿмлҽлҽр.   

9 класс. Иярченле кушма җҿмлҽлҽрнең тҿзелеше һҽм мҽгънҽ ягыннан 

тҿрлҽре.  

9 класс. Туры һҽм кыек сҿйлҽм..  

Орфография һәм пунктуация  

9 класс. Дҿрес язу кагыйдҽлҽре системасы буларак пунктуация.   

9 класс. Тыныш билгелҽре һҽм аларның ҽһҽмияте.  

9 класс. Гади һҽм кушма җҿмлҽлҽрдҽ тыныш билгелҽре.  

10 класс. Туры һҽм кыек сҿйлҽм, диалог һҽм цитата янында тыныш 

билгелҽре. 

Стилистика  

9класс. Функциональ (фҽнни, махсус эш һҽм публицистик) стильлҽр, аларның 

жанрлары һҽм үзенчҽлеклҽре.  

9 класс. Телдҽн һҽм язма сҿйлҽм арасындагы үзенчҽлеклҽр.  

9 класс. Тҿрле стиль һҽм жанрга караган текстлар белҽн эшлҽү.  

9класс.Тҿрле текстларны татар теленнҽн рус теленҽ тҽрҗемҽ итү.  

Тел һәм мәдәният  

9класс.  Татар халкының теле, мҽдҽнияте һҽм тарихының үзара бҽйлҽнешен, 

аның Россиядҽ яшҽүче башка халыклар белҽн бҽйлҽнешен һҽм  тоткан урынын 

аңлау.  

Татар сҿйлҽм ҽдҽбе нормалары һҽм аларның үзенчҽлеклҽре.  

9класс. Ана теленең милли-мҽдҽни эчтҽлекле берҽмлеклҽрен билгелҽү, 

аларның мҽгънҽлҽрен тҿрле – аңлатмалы, этимологик һ.б. сүзлеклҽр ярдҽмендҽ 

ачыклау. 

-вакытта телдҽн һҽм язма сҿйлҽм нормаларын саклап эш итҽ.  

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК (РУССКАЯ ГРУППА). 

7 нче сыйныф   

Предмет буенча билгеләнгән тематик эчтәлек Белем һәм 

тормыш   
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Классташларның  укуы, билгелҽр алуы, ҿй эшен эшлҽү, дҽрестҽ катнашу. Уку-

язу ҽсбаплары, аларны тҽртиптҽ тоту. Яхшы уку серлҽре, яхшы уку ҿчен 

кирҽкле сыйфатлар.   

Без бергә ял итәбез   

Буш вакыт: файдалы,  файдасыз үткҽрү. Яшьтҽшлҽрнең үз-үзлҽрен җҽмгыять 

урыннарында тотышы. Яшүсмерлҽрнең мҿнҽсҽбҽтен дҽ алдашу, ялганлашу. 

Яшьтҽшлҽр белҽн бҽйрҽмнҽрне оештыру, уздыру  

Өлкәннәр һәм кечкенәләр Ҿлкҽннҽр һҽм кечкенҽлҽрнең гаилҽдҽ үзара 

мҿнҽсҽбҽтлҽре.  

Ҿлкҽннҽрдҽн рҿхсҽт сорау. Гаилҽдҽ бергҽ бҽйрҽмнҽр үткҽрү.  

Без Татарстанда яшибез   

Татарстанның территориясе, аның географик урыны.  Татар композиторы, 

Сара Садыйкова.   

1.Ясалышы буенча сыйфат тҿрлҽре.  

2.Рҽвеш тҿркемчҽлҽре.  

3.Телҽк фигыльнең 1нче зат берлек һҽм күплек сан формалары.  

4.Сыйфат фигыльнең хҽзерге һҽм үткҽн заман формалары белҽн таныштыру.   

5.Хҽл фигыль белҽн таныштыру.  

6.Исем фигыльнең зат-сан белҽн тҿрлҽнеше.  

7.Җыючы (һҽм, да-да, та-та,ни...ни), каршы куючы (лҽкин, ҽ, ҽмма), бүлүче (я, 

яки) теркҽгечлҽре белҽн җҿмлҽлҽр тҿзү күнекмҽлҽрен системалаштыру.  

8.Ияртүче (ҽгҽр, шуңа күрҽ) теркҽгечлҽрне сҿйлҽмдҽ куллану.  

9.Җҿмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽрен билгелҽргҽ ҿйрҽтү.  

10.Җҿмлҽнең баш кисҽклҽре: ия һҽм хҽбҽр, алар арасында сызык куелу 

очраклары белҽн таныштыру.  

8 нче сыйныф  

Предмет буенча билгеләнгән тематик эчтәлек, якынча сәгатьләр саны 

Күп укыган – күп белер.   

Классташларның  укуы, билгелҽр алуы, ҿй эшен эшлҽү, дҽрестҽ катнашу.   

Яхшы уку серлҽре , яхшы уку ҿчен кирҽкле сыйфатлар. Интернет аша үз 

белемеңне күтҽрү.  

Мин һәм минем яшьтәшләрем   

Яшьтҽшлҽрең белҽн аралашу. Яшьтҽшлҽр белҽн аралашу кагыйдҽлҽре. 

Яшьтҽш лҽрнең тышкы кыяфҽте һҽм эчке сый фатлары. Матур киенү серлҽре. 

Яраткан шҿгыльлҽр: музыка, бию, рҽсем ясау, уку һ.б.  

Табигать һәм кеше.   

Табигать тҿшенчҽсе. Бүгенге экологик проблемалар. Табигать байлыгы. Урман 

– кешенең  

якын дусты. Табигать һҽм без,табигатьтҽге кызыклы күренешлҽр  

Туган җирем – Татарстан  

Татарстанның табигате. Татарстанның башкаласы Казан, аның  бүгенге йҿзе: 

башкаладагы үзгҽрешлҽр, спорт корылмалары, ял итү урыннары, тарихи 

урыннары.  

1.Хикҽя фигыльнең заман формаларын (хҽзерге, үткҽн, килҽчҽк) сҿйлҽмдҽ 

куллануны ныгыту.  

2.Сан тҿркемчҽлҽрен гомумилҽштереп кабатлау.  
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3.Билгелҽү, билгесезлек, юклык, тартым алмашлыкларының сҿйлҽмдҽ еш 

кулланыла торган очраклары белҽн таныштыру.  

4.Сыйфат фигыльнең барлыкта һҽм юклыкта заман формаларын сҿйлҽмдҽ 

куллану.   

5.Хҽл фигыльне сҿйлҽмдҽ куллану.  

6.Бҽйлек һҽм бҽйлек сүзлҽрне сҿйлҽмдҽ куллану.  

7.Җыйнак һҽм җҽенке җҿмлҽлҽрне сҿйлҽмдҽ куллану.  

8.Гади фигыль хҽбҽрле (Мин татарча белҽм), исем хҽбҽрле (Безнең гаилҽбез 

тату) һҽм тезмҽ фигыль хҽбҽрле (Мин укырга яратам) гади җҿмлҽне таный, 

аера белү.  

9.Тиңдҽш кисҽкле җҿмлҽлҽрне таный, аера белү.  

9 нчы сыйныф   

Предмет буенча билгеләнгән тематик эчтәлек   

Без Татарстанда яшибез.   

Татарстан турында гомуми белешмҽ.  Татарстан Республикасының мҽйданы, 

табигате, шҽһҽрлҽре, анда яшҽүче миллҽтлҽр. Татарстанның икътисади үсеше. 

Татар музыка сҽнгате. Татар  театр  сҽнгате,  аның  тарихы,бүгенге 

торышы. Татарстанда чыга торган газета-журналлар  

Һөнәр сайлау.   

Тҿрле һҿнҽр иялҽренең хезмҽте. Хезмҽт базарындагы ихтыяҗ. Яшүсмерлҽрнең 

эшкҽ урнашуы. Белем алу һҽм тормышта үз урыныңны табу проблемасы. Үз 

гаилҽ членнарының профессиялҽре. Тҿрле профессиялҽргҽ хас сыйфатлар. 

Үзеңҽ ошаган профессия. Үзең яшҽгҽн тҿбҽктҽге колледжлар, техникумнар, 

аларда ҽзерлҽнҽ торган һҿнҽрлҽр  

Сәламәтлек – зур байлык  

Сҽламҽт яшҽү рҽвеше. Спорт белҽн шҿгыльлҽнү. Дҿрес туклану. Зарарлы 

гадҽтлҽр, алардан ничек котылырга? Гаджетомания.  

Беркем дә, бернәрсә дә онытылмый.  

Бҿек Ватан сугышы. Татарстанның Советлар Союзы геройлары. Муса Җҽлил 

һҽм Андре Тиемрманс. Моабит дҽфтҽрлҽре.  Җҽлилчелҽр. 9нчы Май – Җиңү 

кҿне. Бҿек Ватан сугышында катнашкан ҿлкҽн буын-ветераннарына хҿрмҽт   

1.Җҿмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽренең исемнҽрен ҽйтҽ, аларга сорау 

куя,аера белү.  

2.Гади һҽм кушма җҿмлҽлҽрне аера белергҽ ҿйрҽтү.  

3.Теркҽгечле һҽм теркҽгечсез тезмҽ кушма җҿмлҽлҽрне сҿйлҽмдҽ куллана белү 

күнекмҽлҽрен булдыру.  

4.Җыючы, каршы куючы, бүлүче теркҽгечле кушма җҿмлҽлҽрне сҿйлҽмдҽ 

куллану.  

5.Иярчен хҽл җҿмлҽлҽрнең иярчен урын җөмлә, вакыт җөмлә, сәбәп җөмлә, 

максат җөмлә, шарт җөмлә, кире җөмләләре белҽн таныштыру һҽм аларны 

сҿйлҽмдҽ урынлы кулланылуына ирешү.  

6.Тезмҽ һҽм иярченле кушма җҿмлҽлҽрдҽ тыныш билгелҽрен дҿрес куя һҽм 

аларны тиешле интонация белҽн ҽйтҽ белү.  

ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ТАТАРСКАЯ ГРУППА) 

ҼДҼБИЯТ ТАРИХЫ  

Халык авыз иҗаты   

Ҽдҽбият тарихын ҿйрҽнү халык авыз иҗатыннан башлана.  
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Халыкның милли рухи культура хҽзинҽсе буларак халык авыз иҗаты. 

Фольклор ҽсҽрлҽрендҽ гомумкешелек кыйммҽтлҽренең зур урын тотуы. Халык 

иҗатының язма ҽдҽбият үсешенҽ, ҽдҽ¬би телгҽ зур йогынты ясавы. 

Фольклорның тҿп жанрлары. Ҽкиятлҽр. Мҽкаль һҽм ҽйтемнҽр. Табышмаклар. 

Җырлар. Бҽетлҽр. Риваятьлҽр һҽм легендалар. Мҿнҽҗҽтлҽр.  

Борынгы, Урта гасырлар татар әдәбияты  

Борынгы һҽм Урта гасырлар ҽдҽбиятының мифологиягҽ һҽм халык авыз 

иҗатына нигезлҽнүе. Ислам дине идеологиясе белҽн сугарылуы. Шҽрык 

ҽдҽбиятлары йогынтысы. Күчмҽ сюжет¬лар. Ҽсҽрлҽрнең тематик тҿрлелеге 

һҽм проблематикасы: гадел хҿкемдар, кеше һҽм Алла, шҽхес һҽм җҽмгыять 

мҿнҽсҽбҽте, илаһи мҽхҽббҽт һҽм җир мҽхҽббҽте, гаделлек, миһербанлылык, 

сабырлык. Ҽдҽбиятта дини-ҽхлакый, суфыйчыл һҽм дҿньяви карашларның 

үрелеп баруы. Жанрлар тҿрлелеге.  

XIX гасыр әдәбияты  

Бер яктан, Урта гасырлар ҽдҽбияты традициялҽренҽ нигезлҽнүе, икенче яктан, 

җҽмгыятьтҽге үзгҽрешлҽргҽ бҽйле яңа сыйфатлар белҽн баюы: реализм юлына 

чыгу, яңа тҿрлҽр һҽм жанрлар барлыкка килү, сурҽтлҽүнең яңа алым-чарала- 

рына мҿрҽҗҽгать итү. Мҽгърифҽтчелек чоры ҽдҽбиятының үзенчҽлеклҽре. 

Ьҽртҿр искелеккҽ каршы кҿрҽшеп, идеаль кеше образы тудыру. Ҽдҽбиятның 

чынбарлык проблемаларына мҿрҽҗҽгать итүе. Яңа заман сүз сҽнгатенҽ нигез 

салыну.  

XX гасыр татар әдәбияты  

Иҗтимагый-тарихи вакыйгаларның ҽдҽбиятка тҽэсире. Татар сүз сҽнгатенең 

Шҽрык һҽм рус-Европа ҽдҽби-фҽлсҽфи, мҽдҽни казанышларын үзлҽштерүе. 

Кеше һҽм җҽмгыять проблемасы. Чынбарлыкны реалистик һҽм романтик 

чагылдыру үзенчҽлеклҽре. Ҽхлакый һҽм фҽлсҽфи эзлҽнүлҽр. Яңарыш чоры 

ҽдҽбиятының ҽһҽмияте.  

Татар ҽдҽбиятының каршылыклы үсеше. Тҿп тема-проблема- лар. Ҽдип һҽм 

җҽмгыять мҿнҽсҽбҽте. Бҿек Ватан сугышы һҽм татар ҽдҽбияты. Илленче еллар 

ахырыннан башлап, ҽдҽбиятта сыйфат үзгҽрешлҽре башлану. Сүз сҽнгатендҽ 

миллҽт проблемасының алгы планга чыгуы. Ҽдиплҽрнең заман 

проблемаларына актив мҿрҽҗҽгать итүе. Җҽмгыятьтҽге үзгҽрешлҽрнең 

ҽдҽбиятта чагылышы.  

Бүгенге кҿн ҽдҽбиятында күтҽрелгҽн проблемалар.  

ҽдҽбияттан тҽкъдим ителҽ торган ҽсҽрлҽр минимумы  

7 сыйныф (14 әсәр)  

Татар ҽдиплҽренең ҽсҽрлҽре:   

Г. Тукай ―Милли моңнар‖;   

Г. Ибраһимов ―Табигать балалары‖ (ҿзек);   

С. Хҽким ―Бакчачылар‖;   

Һ. Такташ ―Алсу‖;   

Ф. Кҽрим ―Бездҽ яздыр‖;   

Г. Кутуй ―Рҽссам‖;   

Ҽ. Еники ―Кем җырлады?‖;   

Г. Бҽширов ‖Менҽ сиңа мҽ!‖;   

И. Гази ―Йолдызлы малай‖;   

М. Мҽһдиев ―Без -  кырык беренче ел балалары‖(ҿзек);   
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М. Галиев ―Нигез‖ (ҿзек);  

Т. Миңнуллин ―Монда тудык,  монда үстек‖ (ҿзек);  

Биографик белешмҽлҽр: Г. Тукай, С. Хҽким, Г. Ҽпсҽлҽмов, Ҽ. Еники (бер ҽсҽр 

буларак исҽплҽнҽ).  

Рус  язучыларының тҽрҗемҽ ҽсҽрлҽре:  А. Пушкин ―Кышкы кич‖,   

8 сыйныф  (15)  

Татар ҽдиплҽренең ҽсҽрлҽре:   

Г.Тукай ―Пар ат‖;   

Г. Ибраһимов ―Алмачуар‖;   

Ш. Камал ―Буранда‖;   

С. Хҽким ―Җырларымда телим‖;   

Ф. Хҿсни ―Сҿйлҽнмҽгҽн хикҽя‖;   

Ш. Маннур ―Муса‖(ҿзек);   

Г. Афзал ―Юл газабы‖, ―Йҿз кабат‖;   

М. Мҽһдиев ―Кеше китҽ, җыры кала‖ (ҿзек);   

Ф. Садриев ―Бҽхетсезлҽр бҽхете‖ (ҿзек);   

М. Ҽгълҽм ―Каеннар илендҽ‖;   

Р. Харис ―Ике гҿл‖   

Т. Миңнуллин ―Моңлы бер җыр‖(ҿзек).  

Биографик белешмҽлҽр: Г. Афзал, Ф. Садриев, М. Ҽгълҽмов, Т. Миңнуллин 

(бер ҽсҽр буларак исҽплҽнҽ).  

Рус  язучыларының тҽрҗемҽ ҽсҽрлҽре: А. Куприн 

―Олеся‖(ҿзек).  

10 сыйныф (15 әсәр)   

Татар ҽдиплҽренең ҽсҽрлҽре:  

Г. Тукай ―Ана догасы‖;   

Г. Ибраһимов ―Сҿю-сҽгадҽт‖;   

Ф. Ҽмирхан ―Хҽят‖ (ҿзек);   

Г. Камал ―Беренче театр‖;    

Ҽ. Еники ―Ҽйтелмҽгҽн васыять‖;   

Г. Ҽпсҽлҽмов ―Ак чҽчҽклҽр‖(ҿзек);    

А. Гыйлҽҗев ―Җомга кҿн кич белҽн‖(ҿзек);   

Г. Афзал ―Ҿф-ҿф итеп‖;   

Р. Мингалим ―Сап – сары кҿзлҽр‖;  

Р. Ҽхмҽтҗанов ―Сандугач керде күңелгҽ‖, ―Ҽкияттҽн‖;   

Ш. Хҿсҽенов ―Ҽни килде‖.   

Биографик белешмҽлҽр: Ф. Ҽмирхан, Г. Ибраһимов,  А. Гыйлҽҗев, Г. Камал, 

Ш. Хҿсҽенов, Р. Мингалим.  

Рус  язучыларының тҽрҗемҽ ҽсҽрлҽре: А. Пушкин ―Пҽйгамбҽр‖.   

ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ ГРУППА) 

7 кл. Г.Ибраһимов ―Алмачуар‖. 

7 кл. Г. Кутуй. ―Сагыну‖.  

7 кл.. М. Мҽһдиев. ―Без – 41 нче 

ел балалары‖. 7 кл. Т. 

Миңнуллин. ―Авыл эте Акбай‖.  

7 кл. Р. Миңнуллин. ―Ҽни, мин кҿчек күрдем‖.  

7 кл. Ш. Галиев. ―Тагын бер рҽхмҽт‖.  



59  
  

7 кл. Р. Вҽлиев. ―Икеле‖.  

8 кл. Ф. Яруллин. ―Җилкҽннҽр җилдҽ сынала‖.  

8 кл. Р. Вҽлиев. ―Сау бул, җҽй!‖  

8 кл. Р. Вҽлиева. ―Барый телевизор карый‖.  

8 кл. Р. Вҽлиева. ―Казаным – туган калам‖.  

9 сыйныф   

Без Татарстанда яшибез.  

―Мин яратам, сине Татарстан‖. Р.Рҽкыйпов. ―Татарстан Республикасы‖  

тексты. ―Татарстан – ―кара алтын‖ республикасы‖.  ―Сҽнгать дҿньясында‖ 

тексты. ―Александр Ключарев‖ тексты.  

―Якташыбыз Софья Гобҽйдуллина‖. Х.Якуповның ―Хҿкем алдыннан‖ 

картинасы ҿстендҽ эш.  ―Татар театры‖ тексты. Күренекле драматург. Туфан 

Миңнуллин Һөнәр сайлау.  

―Хезмҽт базарында нинди кадрлар кирҽк?‖ тексты. Г. Ахуновның ―Хҽзинҽ‖ 

ҽсҽреннҽн ҿзек.  

―Гомҽр һҽм һҿнҽр‖. Р.Вҽлиева.  ―Хезмҽт кодексы‖ тексты. ―Иң гүзҽл кеше 

икҽнсез‖. Ф.Яруллин.―Килешлҽр‖. В.Хҽйруллина.  

Сәламәтлек - зур байлык.  

―Сҽламҽтлек – зур байлык‖ тексты. ―Тҽмҽке тартуның зарары‖ тексты. ―Аракы 

кешене нишлҽтҽ?‖ тексты. ―Сҽламҽт яшҽү  кагыйдҽлҽре‖. ―Ак үлемнҽн‖ 

саклан!‖ тексты. ―Энемнең телефоны‖. Гҿлназ. ―Гаджет‖ Алия Галиева. 

―Киенҽ белү үзе бер һҿнҽр‖ тексты.  

Беркем дә, бернәрсә дә онытылмый.  

―Беренче герой‖. Вакытлы матбугаттан. ―Ҽсирлектҽ туган дуслык‖ тексты. 

―Кемнҽр соң ул – җҽлилчелҽр?‖ Ҽсир итальян Раниеро Ланфедини 

сҿйлҽгҽннҽрдҽн. ―Җҽлилчелҽрнең үлеме‖. Муса Җҽлил ―Моабит дҽфтҽре‖  

―Очучы Мҽгүбҽ Сыртланова‖. Лҽбибҽ Ихсанова. ―Батырлык‖ тексты. Бҿек 

Ватан сугышы турындагы ҽсҽрлҽр.  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной:  

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах  

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая 

компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; социокультурная компетенция 

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (VII - IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; компенсаторная компетенция - развитие умений 

выходить из положения в условиях  
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дефицита языковых средств при получении и передаче информации; учебно-

познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий;  

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

7-9 КЛАССЫ. РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  

Предметное содержание речи  

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:  

7-9 КЛАССЫ. 1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, 

кафе, клуба). Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка.  

7-9 КЛАССЫ. 2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к 

ним. Каникулы. Международные школьные обмены. Проблемы выбора 

профессии и роль иностранного языка.  

7-9 КЛАССЫ. 3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 

географическое положение, климат, население, города и села, 

достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.   

7-9 КЛАССЫ. 4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы 

современности.  

Здоровый образ жизни.  

7-9 КЛАССЫ. Виды речевой деятельности  

Говорение Диалогическая речь  

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; диалог-

расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?  

что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, 

«брать интервью»; диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой 

и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не 

принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его, объяснять причину; диалог-обмен мнениями 

– выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.  

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач.  

Монологическая речь  
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-кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения;   

-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

-делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;  

-выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.  

Аудирование  

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста.  

Формирование умений:  

-выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание;  

-выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

-выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст;  

-игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания.  

Чтение  

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

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

-с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

-с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

-с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

Использование словаря независимо от вида чтения.   

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Формирование умений:  

-определять тему, содержание текста по заголовку;  

-выделять основную мысль;  

-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров.  

Формирование умений:  

- полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки  

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление 

плана);   

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – 

умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) 

и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся.  
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Письменная речь  

Развитие умений:  

-делать выписки из текста;  

-писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), 

выражать пожелания;  

-заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес);  

-писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать 
адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 
просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

7-9 КЛАССЫ. ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

Орфография  

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала.  

Произносительная сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации.  

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 

основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии.  

Грамматическая сторона речи  

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи  

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

МАТЕМАТИКА 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 
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алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей;  

-формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;  

-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса.  

АРИФМЕТИКА    
5-6 классы. 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.  

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Действительные числа.   

8, 9классы. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о 

корне n-ой степени из         числа. Нахождение приближенного значения корня 

с помощью калькулятора. Запись         корней с помощью степени с дробным 

показателем.  

7класс.  Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. 

Десятичные приближения         иррациональных чисел.   

7класс.  Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение 

действительных        чисел, арифметические действия над ними.  

7класс.  Этапы развития представления о числе.  

Измерения, приближения, оценки.   

5-6 классы. 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.  

7класс. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Выделение множителя – степени десяти в записи числа.  
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АЛГЕБРА  

Алгебраические выражения.  

7класс.  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.   

7-8классы. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в 

квадратном трехчлене.  8кл.    Теорема Виета. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители.   

7класс. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень 

многочлена.   

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими 

дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования.   

8класс.   Свойства квадратных корней и их применение в 

вычислениях.  

Уравнения и неравенства.   

7-8классы. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших 

степеней; методы замены переменной, разложения на множители.   

8класс.  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.   

9класс.  Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. 

Примеры решения дробно-линейных неравенств.   

8-9классы. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств.  

7-9класс.  Переход  от  словесной  формулировки 

 соотношений  между  величинами  к алгебраической.  

7-9 класс.  Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

9класс. Числовые последовательности.   

Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы 

первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.   

Cложные проценты.  

Числовые функции.   
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8 класс. 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.   

9класс. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. 

Графики функций:  8кл. корень квадратный, корень кубический, модуль. 

Использование графиков функций для решения уравнений и систем.  

8класс. 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.   

7-9классы. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, 

отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой.  

8класс. 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.  

8класс. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их 

систем, неравенств с двумя переменными и их систем.  

ГЕОМЕТРИЯ  

Начальные понятия и теоремы геометрии  

7 класс.  Возникновение геометрии 

из практики.  

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии.  

Точка, прямая и плоскость.  

Понятие о геометрическом месте точек.  

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.  

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

Биссектриса угла и ее свойства.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство 

серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой.  

8класс.  Многоугольники. Окружность и круг.  

9класс.  Наглядные представления о пространственных телах: кубе, 

параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры 

сечений. Примеры разверток.  

Треугольник.   

7 класс. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 
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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. 8кл.  Теорема Фалеса. Подобие треугольников; 

коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников.  

7-8классы. Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников.   

8класс. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение 

прямоугольных треугольников. 8-9кл. 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.  

8класс. Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера.  

8класс. Четырехугольник.   

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 

трапеция.   

Многоугольники.   

8-9классы. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники.  

Окружность и круг.   

7-8классы. 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.   

8-9классы. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная 

около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника.  

Измерение геометрических величин.   

7класс.  Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника.   

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.   

9класс. Длина окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная 

мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности.  

8класс.  Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции (основные формулы).   

8-9класс. Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол 

между ними, через  периметр  и  радиус  вписанной окружности, 

 формула  Герона.  Площадь четырехугольника.  

9класс.  Площадь круга и площадь сектора.   

8класс.  Связь между площадями подобных фигур.  
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9класс. Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, 

шара, цилиндра и конуса.  

9класс. Векторы  

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. 

Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, 

скалярное произведение. Угол между векторами.   

Геометрические преобразования  

9класс. 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  

7класс. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, 

построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к 

прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. 9кл.  

Правильные многогранники.  

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 

ТЕОРИИ  

ВЕРОЯТНОСТЕЙ   

7-9классы.  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.  

8-9 классы. Множества и комбинаторика.   

Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и 

пересечение множеств.  

Диаграммы Эйлера.  

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 

умножения.   

7-9классы. Статистические данные.   

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние 

результатов измерений.  

Понятие о статистическом выводе на основе выборки.  

Понятие и примеры случайных событий.  

8 класс. Вероятность.   

Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности.  

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

уровне основного общего образования направлено на:  

-освоение знаний, составляющих основу научных представлений об -

нформации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

-овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты;  



68  
  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;  

-воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации;  

-выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  

8 класс. 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.   

8 класс. Передача информации. Процесс передачи информации, 

источник и приемник информации, сигнал, кодирование и декодирование, 

искажение информации при передаче, скорость передачи информации.   

9 класс. 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.  

9 класс. 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.  

9 класс.Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы 

общества, образовательные информационные ресурсы. Личная информация, 

информационная безопасность, информационные этика и право.   

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

8 класс. 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. 
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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).  

9 класс. 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  

9 класс.  

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 

информационныетехнологии, обществоведение, естественнонаучные 

дисциплины, филология, искусство.   

9класс. Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе 

данных.  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационныетехнологии, обществознание (экономика и право).  

8 класс. 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.  

8 класс. Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Использование простых анимационных графических объектов.  

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; 

проектная деятельность в различных предметных областях.  

9 класс. Поиск информации  
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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.  

9 класс. 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.  

9класс. Математические инструменты, динамические (электронные) 

таблицы  

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, 

изменение данных, переход к графическому представлению. Ввод 

математических формул и вычисление по ним, представление формульной 

зависимости на графике.  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационныетехнологии, естественнонаучные дисциплины, 
обществоведение  

(экономика).  

9 класс. Организация информационной среды  

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде 

печатного текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов.  

Организация информации в среде коллективного использования 

информационных ресурсов.   

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к 

письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального 

использования информационных объектов из компьютерных сетей (в том 

числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного 

взаимодействия: форум, телеконференция, чат.  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные 

дисциплины.  

ИСТОРИЯ 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни;  

-освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;  

-овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации;  
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-формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями;  

-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран.  

5-6 класс. Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое 

летоисчисление. Историческая карта. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА - ЧАСТЬ 

ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ.  

Всеобщая история  

История Древнего мира. Первобытное общество. Расселение древнейшего 

человечества. Орудия труда, занятия первобытного человека. Родоплеменные 

отношения. ПЕРВОБЫТНЫЕ ВЕРОВАНИЯ. ЗАРОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА.  

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. 

Возникновение государств. МИР ЧЕЛОВЕКА ДРЕВНОСТИ В ЗЕРКАЛЕ 

МИФОВ И ЛЕГЕНД. Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. 

Культурное наследие Древнего Востока.  

Древняя Греция. ЛЕГЕНДЫ О ЛЮДЯХ И БОГАХ. Полис - город-государство. 

Свободные и рабы. Афины. Спарта. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ. Греко-

персидские войны. Империя Александра Македонского. 

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ МИР. Культурное наследие Древней Греции.  

Древний Рим. ЛЕГЕНДЫ И ВЕРОВАНИЯ РИМЛЯН. Патриции и плебеи. 

Республика. ВОЙНЫ РИМА. Г.Ю. Цезарь. Римская империя И СОСЕДНИЕ 

НАРОДЫ.  

Возникновение и распространение христианства. Раздел Римской империи на 

Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. Культурное 

наследие Древнего Рима.  

История Средних веков  

Великое переселение народов. ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ЕВРОПЫ И 

ОБРАЗОВАНИЕ ДВУХ ВЕТВЕЙ ХРИСТИАНСТВА.  

Империя Карла Великого. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ. 

Феодализм. Сословный строй в Западной Европе. ВЛАСТЬ ДУХОВНАЯ И 

СВЕТСКАЯ. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская община. 

Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. 

Образование централизованных государств. Сословно-представительные 

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.  
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Духовный  мир  европейского  средневекового  человека. 

Культурное  наследие Средневековья.  

7 класс 

История Нового времени  

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение 

капиталистических отношений. Колониальные захваты. Начало процесса 

модернизации в Европе XVI-XVII вв.  

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. 

Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма.  

Нидерландская и английская буржуазные революции.   

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за 

независимость и образование США. Великая французская революция.   

8 класс   

Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. 

Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. 

А.Линкольн.Формирование идеологии либерализма, социализма, 

консерватизма. Национальные идеи и образование единых государств в 

Германии и Италии. О. фон Бисмарк.Социальный реформизм во второй 

половине XIX – начале ХХ вв. Народы Юго-Восточной Европы в XIX 

в.Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в.  

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало 

борьбы за передел мира.Обострение противоречий в развитии 

индустриального общества.  

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. 

Начало модернизации в Японии.   

Международные отношения в Новое время.   

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных 

действий, итоги.   

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 

Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис 

индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие 

Нового времени.  

Новейшая история и современность  

9 класс  

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия 

революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад 

империй и образование новых государств.М. Ганди, Сунь Ятсен.  

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к 

экономическому кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных 

и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. 

Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер. Пацифизм и милитаризм в 

1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке.  

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных 

действий. Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, 

У.Черчилль.«Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны.   
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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». Кризис индустриального 

общества в конце 60-х – 70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй 

половине ХХ в. Становление информационного общества.   

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и 

Восточной Европы.  

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.   

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.   

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

противоречия. Мир в начале XXI в.  

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в 

современном обществе. Культурное наследие ХХ в.  

ИСТОРИЯ РОССИИ   

5- 6 кл. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до 

середины I тысячелетия до н.э. ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА СЕВЕРНОГО 

ПРИЧЕРНОМОРЬЯ. СКИФСКОЕ ЦАРСТВО. ТЮРКСКИЙ КАГАНАТ. 

ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ. ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ. Восточные славяне: 

расселение, соседи, занятия, общественный строй. КОЧЕВЫЕ НАРОДЫ 

СТЕПИ. Язычество. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА, ИСЛАМА, 

ИУДАИЗМА.  

Русь в IX - начале XII вв.  

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. 

РЮРИКОВИЧИ. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. "Русская 

Правда". КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. Владимир Мономах. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ДРЕВНЕЙ РУСИ.  

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.  

Политическая раздробленность Руси. ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ 

КНЯЖЕСТВО. ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО. НОВГОРОДСКАЯ 

БОЯРСКАЯ  

РЕСПУБЛИКА. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское 

завоевание. ЗОЛОТАЯ ОРДА. Экспансия с Запада. Александр Невский. 

ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ. Начало объединения русских земель. 

Формы землевладения и хозяйства.  

Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни  

Руси. Сергий Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV - XVII вв.  

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. 

Судебник 1497 г.  

МЕСТНИЧЕСТВО.  

7 КЛАСС  
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Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. 

Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. 

Ливонская война. Опричнина.   

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии 

Рюриковичей. Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. 

Д.Пожарский.   

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Развитие 

торговых связей. Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. 

Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины 

XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России на правах автономии. Завершение 

присоединения Сибири.  

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

5-6 классы. Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, 

живопись, зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие 

художественных традиций в русских землях и княжествах в период 

культурного подъема в XII – начале  XIII вв.  

Монгольское завоевание и русская культура.   

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский 

Кремль. Андрей Рублев.   

7 классы. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. 

Быт и нравы допетровской Руси.   

Россия в XVIII – середине XIX вв.   

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. 

Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской 

империи. Абсолютизм. Табель о рангах.Подчинение церкви государству.   

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

Ушаков. Присоединение новых территорий.   

Родной край (в XVI –ХVIII вв.)  

Казанский край во второй половине XVI – XVIIв.в.Социальная и религиозная 

политика властей в крае.Экономическое и культурное развитие края во второй 

пол. XVI в. Казанский край в смутное время Казанский край в XVII столетии. 

Социальные движения второй половины XVIII в. Край в период петровских 

преобразований. Политическое и социально-экономическое развитие края в 

XVIII в Участие народов края в освободительной борьбе в XVIII в. Развитие 

культуры в XVII – XVIII вв.  

8 класс   

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. Россия и образование Священного союза.  

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических 

отношений. Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти 

XIX в.: официальная государственная идеология, западники и славянофилы, 
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утопическийсоциализм. Начало промышленного переворота. Присоединение 

Кавказа. Крымская война.  

Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.   

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного 

права.Завершение промышленного переворота. Формирование классов 

индустриального общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные 

движения второй половины XIX в. Национальная политика. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках.   

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. 

Обострение социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 

октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. 

Столыпин. Аграрная реформа.   

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. 

Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и 

Советы.  

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.   

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература 

и искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. 

М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические 

тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.   

Родной край (ХIХ в.)  
Особенности внутренней политики Казанской губернии в н. Х1Х века. 
Участие народов края в Отечественной войне 1812 года. Казанская губерния в 
сер.Х1Х века. Культурное развитие Казанской губернии в 1 пол. Х1Х века. 
Буржуазные реформы в Казанской губернии.  

Казанская губерния в годы первой русской революции.  

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.   

9 класс  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.В.И. Ленин. 

Учредительное собрание. Политика большевиков и установление 

однопартийной диктатуры. Распад Российской империи.Выход России из 

Первой мировой войны.   

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный 

коммунизм».   

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. 
Образование СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель 
модернизации. Индустриализация.  

Коллективизация  сельского  хозяйства.  Коренные  изменения  в 

духовной  жизни. Формирование  централизованной  (командной) 

экономики.  Власть партийно-государственного аппарата. И.В. 

Сталин.Массовые репрессии.   

Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 

1930-х гг.  СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. 

Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе в 

войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в 
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годы войны. Геноцид на оккупированной территории.Партизанское движение. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х 

– начала    50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы 

второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического 

развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы.  

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение 

военно-стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.   

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». 

Демократизация политической жизни. М.С.Горбачев. Обострение 

межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. Распад СССР. 

Образование СНГ. Культура советского общества  

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности.  

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского 

образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.  

Современная Россия  

Образование Российской Федерации как суверенного государства. 

Б.Н.Ельцин. Переход к рыночной экономике. События октября 1993г. 

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.)  

Казанская губерния вначале ХХв. ТАССР в годы революции и гражданской 

войны. ТАССР в 1920- 1930-е годы. Великая Отечественная война 1941-1945 

гг. Наши земляки-герои войны. Республика в послевоенный период 1945-1953 

гг. вРеспублика в 1960-е - начале 1980-х гг. Республика в годы перестройки. 

Татарстан на рубеже ХХ1века.  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

(ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

-развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению 

и самореализации;  

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;  
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-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста;  

-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях  

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО  

7 класс  

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные 

формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира.  

Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. 

Самопознание.  

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.  

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных 

ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. 

Этнические группы.  

Межнациональные и межконфессиональные отношения.  

Формальные и неформальные группы.Социальный статус. Социальная 

мобильность.  

Социальная ответственность.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения.  

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его 

формы. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и 

опасность международного терроризма.  

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и 

нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.  

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире.  

Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации.  

Религия, религиозные организации и объединения, их рольв жизни 

современного общества. Свобода совести.   

8 класс  

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.  
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Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки. Экономические основы прав 

потребителя.  

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-

правовые формы. Производство, производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и 

стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица. 

Профсоюз.   

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. 

Обменные курсы валют.  

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

Отношения между поколениями.   

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование.  

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества.  

9 класс  

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни 

общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в современном 

мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма.  

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Влияние средств массовой информации на 

политическую жизнь общества.  

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки 

государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое 

государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Система 

законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности.  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации.   

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.   

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации 

и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов.  

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные 

правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, 

правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного 
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права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой 

самообороны.  

Изменения, внесенныена основании письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 августа 2014 года №08-1045 в тематики 

разделов и содержания по изучению основ бюджетной грамотности в рамках 

учебных предметов «Экономика» (базовый и углублѐнный уровни) и 

«Обществознание» для учащихся 7-11 классов общеобразовательных 

организаций.  

В содержание учебного модуля (раздела) по изучению основ бюджетной 

грамотности в рамках учебных предмета «Обществознание» (базовый 

уровень) в системе общего образования рекомендуется включить следующие 

темы: в курс обществознания для учащихся 7-9 классов: «Карманные деньги: 

за и против», «Бюджет моей семьи», «Бюджет государства и семьи», 

«Государственный бюджет Российской Федерации», «Банковская система 

России», «Пенсионные программы».  

ГЕОГРАФИЯ 

Изучение географии на  уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение знаний об основных географических понятиях, 
географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 
территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; 
об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;  

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один 

из "языков" международного общения - географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для 

поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний;  

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде;  

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни 

для сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в 

ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности.  

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

5-6 кл. 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).  
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Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, 

статистических материалов.  

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК  

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие 

географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические 

открытия и путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса 

на Землю и жизнь людей.  

Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. 

Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и 

вращения Земли вокруг своей оси.  

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; 

изменение температуры в зависимости от глубины залегания. Земная 

поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана; их изменение под 

влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. Полезные 

ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. 

Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности жизни, быта и 

хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные 

памятники литосферы.  

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

Наблюдение за объектами литосферы, описание на местности и по 

карте.  

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее 

круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и 

сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя 

мерзлота. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные 

памятники гидросферы.  

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по 

карте. Оценка обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли.  

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и 

давления воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности 

Земли. Погода и климат. Изучение элементов погоды. Адаптация человека к 

разным климатическим условиям. Наблюдение за погодой, ее описание. 

Измерение количественных характеристик элементов погоды с помощью 

приборов и инструментов. Объяснение устройства и применения 

барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости 

температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и 

синоптических карт для характеристики погоды и климата.  

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и 

животных, особенности их распространения. Приспособление живых 

организмов к среде обитания в разных природных зонах. Сохранение 

человеком растительного и животного мира Земли.  

Наблюдения за растительным и животным миром для определения 

качества окружающей среды. Описание растительного и животного мира 

на местности и по карте.  

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие – 

важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов.  

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на 

местности и по карте.  
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Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между 

ними, характеристика основных закономерностей развития. Широтная 

зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: природные, 

природно-хозяйственные. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда, ее изменения под воздействием деятельности человека.   

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. 

Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее изменения, 

влияния на качество жизни населения.  

7 класс.  

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ  

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин 

океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между 

полушариями планеты. Материки и океаны как крупные природные 

комплексы Земли. Особенности природы океанов: строение рельефа дна; 

проявление зональности, система течений, органический мир; освоение и 

хозяйственное использование океана человеком.  

Сравнение географических особенностей природных и природно-

хозяйственных комплексов разных материков и океанов.  

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его 

расселения по материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, 

этносы. География современных религий. Материальная и духовная культура 

как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей 

средой.  

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 

населения разных регионов и стран мира.  

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, 

Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. Катастрофические явления природного 

и техногенного характера. Охрана природы.  

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные 

регионы материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и 

крупные города. Основные объекты природного и культурного наследия 

человечества.  

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая 

географическая характеристика материков, их регионов и стран 

различных типов.  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.  

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по 

использованию и охране почв.  

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и 

правила обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей 

среды.  
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Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей 

среды. Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования.  

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

стихийных природных и техногенных явлений. Применение 

географических знаний для выявления геоэкологических проблем на 

местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества 

окружающей среды.  

8 кл. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ  

Особенности географического положения России. Территория и акватория, 

морские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

История освоения и изучения территории России. Часовые пояса.  

Анализ карт административно-территориального и политико-

административного деления страны.   

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический 

потенциал России. Особенности геологического строения и распространения 

крупных форм рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, 

климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их 

размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия морей 

России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Меры 

по сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на 

территории страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории.  

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых; зависимости между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом; способов 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям. Анализ 

физической карты и карт компонентов природы.  

9 кл. Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, 

размещение, естественное движение населения. Направления и типы 

миграции. Половой и возрастной состав населения. Народы и основные 

религии России. Особенности расселения; городское и сельское население. 

Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны.  

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Анализ карт населения России. Определение основных показателей, 

характеризующих население страны и ее отдельных территорий.  

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. Производственный 

потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и 

перспективы развития.   

Анализ экономических карт России для определения типов 

территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по 

различным показателям.  

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по 

условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. 

Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-
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Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их 

природный, человеческий и хозяйственный потенциал.   

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей.  Оценка экологической ситуации в разных регионах 

России.  

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. 

Характеристика экономических, политических и культурных связей России. 

Объекты мирового природного и культурного наследия в России.  

География своей республики (края, области). Определение географического 

положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика 

внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. 

Топонимика.  

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за 

природными компонентами, географическими объектами, процессами и 

явлениями своей местности, их описание.  

БИОЛОГИЯ 

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;  

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ  
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5-6 классы. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение 

биологических объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, 

бережного отношения к биологическим объектам, их охраны.  

9 класс. Роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей.   

9 кл. Методы изучения живых объектов.   

ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  

5-6 классы. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы.   

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.   

9 класс. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. 

Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна 

из причин заболеваний организмов.   

7 класс. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы 

рассудочного поведения). 9 кл. 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:   

5-6 классы. наблюдения за ростом и развитием растений и животных; опыты 

по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности растений и 

животных, поведения животных; ПРИГОТОВЛЕНИЕ МИКРОПРЕПАРАТОВ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК И  

РАССМАТРИВАНИЕ ИХ ПОД МИКРОСКОПОМ   

7-9 классы. клеток и тканей на готовых микропрепаратах и их описание;   

7-9 классы: сравнение строения клеток растений, животных, 

грибов и бактерий;   

7,8 классы. распознавание органов, систем органов растений и 

животных;   

7, 9 классы: выявление изменчивости организмов.  

 СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ  

7, 9 классы. Система органического мира.   

7 класс.  Основные систематические категории, их соподчиненность. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, бактерий, 

грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

Вирусы – неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний 

растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. 

Оказание первой помощи при отравлении грибами.   

9 класс. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и 

грибов в биотехнологии.  
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9 класс. Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты 

эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как 

результат эволюции. Проведение простых биологических исследований:   

7 класс. 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).  

8 класс.  

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения 

организма человека, их значение и использование в собственной жизни.   

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с 

животными и отличие от них.   

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.  

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. 

Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая 

основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных инфекций.  

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний 

и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота 

атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи 

при отравлении угарным газом, спасении утопающего.Транспорт веществ. 

Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. 

Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. 

Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов 

и меры их предупреждения.  

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-

двигательной системы. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика.  

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их профилактика.  

ВИЧ-инфекция и ее профилактика.  
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Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их 

профилактика.   

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней 

секреции. Гормоны.   

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. 

Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. 

Условные и безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, 

его значение.  

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. 

Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 

поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.   

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

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней 

человека. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.  

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за 

состоянием своего организма (измерение температуры тела, кровяного 

давления, массы и роста, частоты пульса и дыхания); распознавание на 

таблицах органов и систем органов человека; определение норм 

рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье.  

9класс.  

ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов 

к различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия  разных 

видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).   

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль 

производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Особенности агроэкосистем.  

Биосфера – глобальная экосистема. В.И.Вернадский – основоположник учения 

о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние 

на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности 
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человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы 

и экосистемы.  

Проведение простых биологических исследований:   

9 класс: составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 

выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной 

экосистеме; анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы.  

ФИЗИКА 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

-освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира;  

-овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 
физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 
использованием информационных  

технологий;  

-воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

-использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  
ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ  

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Измерение физических величин.  

Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические 

законы. Роль физики в формировании научной картины мира.  

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  

7 класс, 9 класс. Механическое движение. Система отсчета и 

относительность движения. Путь. Скорость. Ускорение. Движение по 

окружности. Инерция. Первый закон Ньютона.   

7 класс. Взаимодействие тел.   

7 класс, 9 класс. Масса.   



88  
  

7 класс. Плотность.   

7 класс, 9 класс.  Сила. Сложение сил.   

9 класс. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон 

сохранения импульса.  

Реактивное движение.   

7, 9 классы. Сила упругости.    

7,9 классы. Сила трения. Сила тяжести.   

9 кл. Свободное падение.   

7,9 классы. Вес тела. Невесомость.   

9 класс. Центр тяжести тела.   

7,9 классы. Закон всемирного тяготения.   

9 класс. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.   

7,9кл. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии.   

7 класс. Условия равновесия тел. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия.  

7, 8 классы. Давление.    

8 класс.  Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические 

машины.Закон Архимеда.  

Условие плавания тел.  

7,9 классы. Механические колебания. Период, частота, амплитуда 

колебаний. Механические волны.   

7 класс. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона.   

7класс. Наблюдение  и  описание  различных  видов  механического  движения,  

взаимодействия тел   

8класс. Наблюдение и описание передачи давления жидкостями и газами, 

плавания тел  

7 класс, 9 класс. Наблюдение и описание механических колебаний и волн;   

9 класс: объяснение этих явлений на основе законов динамики 

Ньютона, законов сохранения импульса и энергии,   

7класс, 9 классс: объяснение закона всемирного тяготения,   

8 кл. объяснение законов Паскаля и Архимеда.  

7 класс. Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, 

массы, плотности вещества, силы, давления, работы, мощности,   

7,9 класс. Измерение физических величин: периода колебаний маятника.  

7,9 класс. Проведение простых опытов и экспериментальных 

исследований по выявлению зависимостей: пути от времени при 

равномерном и равноускоренном движении, силы упругости от удлинения 

пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины,  

7 класс. Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

по выявлению зависимостей: силы трения от силы нормального давления, 

условий равновесия рычага.  

7 класс. Практическое применение физических знаний для выявления 

зависимости тормозного пути автомобиля от его скорости; использования 

простых механизмов в повседневной жизни.   
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7 класс. Объяснение устройства и принципа действия физических 

приборов и технических объектов: весов, динамометра, простых 

механизмов.  

7 класс. Объяснение устройства и принципа действия физических 

приборов и технических объектов: термометр  

8 класс. 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.  

8 класс. 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.  

8 класс. Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, 

удельной теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности 

воздуха.  

8 класс. Проведение простых физических опытов и экспериментальных 

исследований по выявлению зависимостей: температуры остывающей воды 

от времени, температуры вещества от времени при изменениях агрегатных 

состояний вещества.  

8 класс. Практическое применение физических знаний для учета 

теплопроводности и теплоемкости различных веществ в повседневной жизни.  

8 класс. Объяснение устройства и принципа действия физических 

приборов и технических объектов: психрометра, паровой турбины, 

двигателя внутреннего сгорания, холодильника.  

8 класс. Объяснение устройства и принципа действия физических 

приборов и технических объектов: барометра  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

8 класс. Электризация тел. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле.   

9 класс.  Действие электрического поля на электрические заряды.   

8 класс.  Проводники, диэлектрики и полупроводники.   

8,9 классы. Конденсатор.   

9 класс.  Энергия электрического поля конденсатора.   
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8класс.  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.  

9 класс.  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.   

7,9 классы. Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного 

распространения света. Отражение и преломление света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. Свет - электромагнитная волна.   

9 класс. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы.  

8 класс. Наблюдение и описание электризации тел,  теплового действия 

тока объяснение этих явлений.  

9 класс. Наблюдение и описание взаимодействия электрических зарядов 

и магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитной индукции, дисперсии света объяснение этих явлений.  

7,9 классы. Наблюдение и описание отражения, преломления объяснение 

этих явлений. 8 кл. Измерение физических величин: силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности тока   

9 класс.  Измерение физических величин: фокусного расстояния собирающей 

линзы.  

7 класс. Проведение простых физических опытов и 

экспериментальных исследований  

по изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, 

последовательного и параллельного соединения проводников, зависимости 

силы тока от напряжения на участке цепи   

8 класс. Проведение простых физических опытов и 

экспериментальных исследований по изучению: действия магнитного поля 

на проводник с током  

7,9 класс. Проведение простых физических опытов и экспериментальных 

исследований  по изучению: угла отражения света от угла падения, угла 

преломления света от угла падения.  

8 класс. Практическое применение физических знаний для безопасного 

обращения с электробытовыми приборами; предупреждения опасного 

воздействия на организм человека электрического тока и электромагнитных 

излучений.  

8 класс. Объяснение устройства и принципа действия физических 

приборов и технических объектов: амперметра, вольтметра, динамика, 

микрофона, электрогенератора, электродвигателя,   
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7,9 классы. Объяснение устройства и принципа действия физических 

приборов и технических объектов: очков  

9 класс. Объяснение устройства и принципа действия физических 

приборов и технических объектов: фотоаппарата, проекционного 

аппарата.  

9 класс. 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.  

ХИМИЯ 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

-освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике;  

-овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями;  

-воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

-применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

8 класс. МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ 

ЯВЛЕНИЙ  

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, 

свойствах и превращениях.  

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о 

химическом анализе и синтезе.  
Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и 
органических веществ. Проведение расчетов на основе формул и уравнений 
реакций: 1) массовой доли химического элемента в веществе; 2) массовой 
доли растворенного вещества в растворе; 3) количества вещества, массы или 
объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или 
продуктов реакции.  

ВЕЩЕСТВО    
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8 класс. Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки 

химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. 

Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем.Чистые 

вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, 

природные воды.Качественный и количественный состав вещества. Простые и 

сложные вещества. Основные классы неорганических веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Группы и периоды периодической системы. Строение атома. 

Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева.Строение молекул. Химическая связь.   

8,9 классы. Типы химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), 

ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления.   

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная и металлическая).  

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ  

8 класс. Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. 

Сохранение массы веществ при химических реакциях.   

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 

составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления 

химических элементов; поглощению или выделению энергии.  

9 класс.  Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы.  

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. Реакции ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.  

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

8 класс. Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, 

оснований, кислот, солей. Водород. Водородные соединения неметаллов. 

Кислород. Озон. Вода. Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли.  

9 класс. Сера. Оксиды серы . Серная, сернистая и сероводородная  

кислоты и их соли. Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная 

кислота и ее соли. Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее 

соли. Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты. Щелочные и 

щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида. Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.  

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВАХ  

9 класс. Первоначальные сведения о строении органических веществ.  

Углеводороды: метан, этан, этилен.   

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, 

стеариновая) как представители кислородсодержащих органических 

соединений.  

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.   

Представления о полимерах на примере полиэтилена.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

8 класс. Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности. Разделение смесей. Очистка веществ. 

Фильтрование.  

8,9 классы. Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов 

солей. Проведение химических реакций в растворах. Нагревательные 

устройства. Проведение химических реакций при нагревании. Методы анализа 

веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. 

Определение характера среды. Индикаторы. Получение газообразных веществ.  

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  

8 класс. Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.  

9 класс. Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, 

связанные с их применением. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и 

углеводов. Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная 

кислота).  

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, 

мрамор, известняк, стекло, цемент). Природные источники углеводородов. 

Нефть и природный газ, их применение.  

8,9 классы. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Бытовая химическая грамотность  

ИСКУССТВО 

Изучение искусства на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

-развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства;  

-воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, 

способности оценивать окружающий мир по законам красоты;  

-освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной 

культуры;  

-овладение практическими  умениями и навыками художественно-творческой  

деятельности;  

-формирование устойчивого интереса к искусству, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры.  

МУЗЫКА 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:  

-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры;  

-развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;  

-освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 
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композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими 

видами искусства и жизнью;  

-овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений;  

-воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; эмоционально-ценностного отношения к 

музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

 ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа 

музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия. Возможности музыкальных форм (двухчастной и 

трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла) в 

воплощении музыкального образа и его развития. Разнообразие вокальной, 

вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и 

театральной музыки. Характерные черты русской и западноевропейской 

музыки различных исторических эпох, национальных школ, стилевых 

направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов 

прошлого и современности. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Основные виды исполнительской деятельности: пение, игра на музыкальных 

инструментах и их разновидности. Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, 

бас, дискант и др. Хоры: академический, народный. Виды оркестра: 

симфонический, камерный, духовой, оркестр народных инструментов, 

эстрадно-джазовый оркестр. Характер звучания отдельных инструментов.  

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное 
творчество как часть общей культуры народа. Особенности восприятия 
музыкального фольклора своего народа и других народов мира.  

Песенность, напевность как феномен русского народного пения, искусство 

распева тонов и импровизации. Русская народная музыка и ее основные жанры 

(наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые 

песни, былины, лирические песни, частушки). Исполнительские типы 

художественного общения: «самообщение» («пение для себя»), сказительское 

(для аудитории), игровое (детское, обрядовое, танцевальное и др.), 

соревновательное (при активной реакции публики).  

Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы 

обращения композиторов к народной музыке.   

Музыкальный фольклор народов России и других стран: интонационное 

своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и 

инструментальной народной музыки, получившие широкое распространение в 

музыкальной культуре других народов (полька, вальс, полонез, и др.)  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков. 

Духовная музыка в эпоху средневековья: знаменный распев. Духовная музыка 

в синтезе с храмовым искусством.   



95  
  

Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй 

половины XVII – XVIII веков: влияние западноевропейской музыки на 

развитие русского музыкального искусства; становление и утверждение 

светской музыки в русской музыкальной культуре XVII века; основные жанры 

профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт. 

Знакомство с музыкой Д.С. Бортнянского.   

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. 

Роль фольклора как основы профессионального музыкального творчества. 

Обращение композиторов к национальному фольклору и к фольклору других 

народов. Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, 

героика, психологизм, картинность, народно-эпическая образность как 

характерные особенности русской классической школы.  

Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, 

ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет.  

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, 

литургия.  

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной 

школы и их претворение  в  творчестве  М.И.Глинки,  М.П.Мусоргского, 

А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского. Развитие традиций 

русской классической музыкальной школы в творчестве С.В.Рахманинова.  

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков. 

Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский 

хорал. Западноевропейская музыка эпохи Возрождения: вилланелла, мадригал, 

мотет (О.Лассо, Д.Палестрина). Связь профессиональной композиторской 

музыки с народным музыкальным творчеством и ее своеобразие.  

Западноевропейская музыка эпохи Барокко. Знакомство с творчеством И.-

С.Баха на примере жанров прелюдии, фуги, мессы.  

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Общая 

характеристика венской классической школы (И.Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. Ван 

Бетховен). Отличительные черты творчества композиторов-романтиков 

(Ф.Шопен, Ф.Лист, Р.Шуман, Ф.Шуберт,  Э. Григ). Основные жанры светской 

музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и др.), 

соната, симфония и др. Знакомство с оперным жанром в музыке 

западноевропейских композиторов XIX века на примере творчества Ж.Бизе, 

Дж.Верди, Дж.Россини. Знакомство с образцами духовной музыки: реквием.  

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века. Традиции и 
новаторство в творчестве композиторов ХХ столетия. Стилевое многообразие 
музыки (импрессионизм,  экспрессионизм,  неофольклоризм, еоклассицизм 
и др.). Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки.   

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 

академической направленности (И.Ф.Стравинский, С.С.Прокофьев, 

Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин, А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и 

зарубежных композиторов (К.Дебюсси, К.Орф, М.Равель, Б.Бриттен, 

А.Шенберг).   

Джаз (Л.Армстронг, Д.Эллингтон, К.Бейси, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз 

(Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж.Гершвин).  

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным 

символом» своего времени (И.О.Дунаевский, А.В. Александров).  
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Многообразие современной популярной музыки: отечественной: авторская 

песня (Б.Ш.Окуджава, В.С.Высоцкий, А.И.Галич); мюзикл (Л.Бернстайн), рок-

опера (Э.-Л.Уэббер); рок-н-ролл (Э. Пресли); британский бит («Битлз»), 

фолк-рок (Б.Дилан); хард-рок («Лед Зеппелин», «Дип Пѐпл»); арт-рок («Пинк 

Флойд»); реггей (Б. Марли), хеви-метал («Джудас Прист») и др.  

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся 

российские исполнители: Ф.И.Шаляпин, С.В. Рахманинов, С.Т.Рихтер, 

Э.Г.Гилельс, Д.Ф.Ойстрах, Е.А.Мравинский, Е.Ф.Светланов, А.В.Свешников и 

др.  

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Р.Тибальди, 

Э.Горовиц, И.Менухин, А.Рубинштейн, Г. фон Караян, А.Тосканини и др. 

Международный музыкальный конкурс исполнителей имени 

П.И.Чайковского.  

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), 

Мариинский театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-

опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-

опера (США, Нью-Йорк).  

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: 

Музей музыкальной культуры имени М.И.Глинки. Московская государственная 

консерватория имени П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская 

государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова.  

Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный 

академический хор им. М.Е.Пятницкого, Русский народный академический 

оркестр им. Н.П.Осипова, Государственный академический  оркестр 

Ленинградской филармонии.   

Музыка в формировании духовной культуры личности  

Настоящий раздел, совместно с разделом "Синтез искусств" учебного 

предмета "Изобразительное искусство" преподается в VIII - IX классах в 

рамках интегрированного учебного предмета "Искусство".  

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство 

художественных образов разных искусств. Общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в 

театре и кино.  

Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-просветительская 

направленность музыкального искусства, его возможности в духовном 

совершенствовании личности. Музыкальное искусство в преобразовании 

духовного мира человека, достижении комфортности его душевного 

состояния.  

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов 

различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-

А.Моцарта, Д.Верди, Б.Бриттена), вечности духа и кратковременности 

земной жизни (в творчестве И.-С. Баха), любви и ненависти («Ромео и 

Джульетта» У.Шекспира в трактовках Г.Берлиоза,  

П.И.Чайковского и С.С.Прокофьева); войны и мира (творчество 

Д.Д.Шостаковича, Г.Малера, Д.Б.Кабалевского); личности и общества (Л. Ван 

Бетховен, А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке); внутренних противоречий в душе 

человека (М.П.Мусоргский, Р.Шуман,  

Ж.Бизе) и др.  
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Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах 

Запада и Востока.   

ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности.  

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, 

профессионального отечественного и зарубежного музыкального искусства 

различных исторических эпох и стилевой принадлежности; своеобразия 

исполнительской трактовки. Выявление связей музыки с другими 

искусствами, историей, жизнью.  

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и 

хоровом одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной 

классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без 

сопровождения, в том числе основных тем инструментальных произведений; в 

поисках вариантов их исполнительской трактовки. Обогащение опыта 

вокальной импровизации.  

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-

личностной передачи музыкального образа в его выражения пластическими 

средствами, в том числе танцевальными.  

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой 

деятельности в музицировании на элементарных инструментах. 

Инструментальная импровизация. Создание инструментальных композиций 

на основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных произведений.  

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного 

замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки 

сценическими средствами. Выбор сценических средств выразительности, 

поиск вариантов сценического воплощения детских мюзиклов (фрагментов) и 

их воплощение.  

Музыка и современные технологии.  

 Использование информационно-коммуникационных технологий для создания, 

аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений. 

Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на 

электронных инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети 

Интернет.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих 

целей:  

-развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

-воспитание  культуры  восприятия  произведений изобразительного,  

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

-освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; - 
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овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения 

на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  

-формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности.  

Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры  

Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ 

познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, 

мыслей и чувств человека. Виды живописи (станковая, монументальная, 

декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), 

скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), 

декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. 

Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, 

исторический, батальный, анималистический).  

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика 

языка) живописи, графики и скульптуры: ТОН И ТОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ; КОЛОРИТ; ЦВЕТ И ЦВЕТОВОЙ КОНТРАСТ; ЛИНЕЙНАЯ 

И ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА; ПРОПОРЦИИ И ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ; ФАКТУРА; РИТМ; ФОРМАТ И КОМПОЗИЦИЯ.  

Художественные материалы и возможности их использования.  

Народное художественное творчество. Древние корни народного 

художественного творчества, специфика образно-символического языка в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном 

искусстве. РАЗЛИЧЕНИЕ  

ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАРОДНОГО (ФОЛЬКЛОРНОГО) ИСКУССТВА ОТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО. Орнамент как 

основа декоративного украшения. РАЗЛИЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РУССКОГО ОРНАМЕНТА И ОРНАМЕНТОВ ДРУГИХ 

НАРОДОВ РОССИИ, НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. Древние образы в 

произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и 

современное развитие народных промыслов России (ДЫМКОВСКАЯ, 

ФИЛИМОНОВСКАЯ ИГРУШКИ; ГЖЕЛЬ, ЖОСТОВО, ГОРОДЕЦ, 

ХОХЛОМА).  

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура 

Древней Руси, ЕЕ СИМВОЛИЧНОСТЬ, ОБРАЩЕННОСТЬ К 

ВНУТРЕННЕМУ МИРУ ЧЕЛОВЕКА. Красота и своеобразие архитектуры и 

живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура 

России XVIII - XX вв. Стили и направления в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре нового времени (БАРОККО, КЛАССИЦИЗМ, 

РЕАЛИЗМ, СИМВОЛИЗМ, МОДЕРН). Художественные объединения 

(ТОВАРИЩЕСТВО ПЕРЕДВИЖНИКОВ, "МИР ИСКУССТВА" и др.). 

Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. Тема 

Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; 

мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны 

(Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина).  

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров 

изобразительного искусства и архитектуры (А. Рублев, ДИОНИСИЙ, В.В. 
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Растрелли, Э.М. Фальконе, В.И. БАЖЕНОВ, Ф.С. РОКОТОВ, А.Г. 

Венецианов, И. МАРТОС, К.П. БРЮЛЛОВ, А.А. ИВАНОВ, В.И. Суриков, 

И.Е. Репин, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. 

Кустодиев, В.А. СЕРОВ, К.С. ПЕТРОВ-ВОДКИН, С.Т. КОНЕНКОВ, В.И. 

МУХИНА, В.А. ФАВОРСКИЙ).  

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с 

основными этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). 

Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие художественные 

музеи (Лувр, музеи Ватикана, ПРАДО, ДРЕЗДЕНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ И ДР.). 

Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного 

изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их 

творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, 

А. ДЮРЕР, Рембрандт ван Рейн, Ф. ГОЙЯ, К. Моне, П. СЕЗАНН, Ван Гог, О. 

Роден, П. Пикассо, Ш.Э. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ).  

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в 

искусстве.  

Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. 

(РЕАЛИЗМ, МОДЕРН,  

АВАНГАРД, СЮРРЕАЛИЗМ И ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСТМОДЕРНИЗМА). 

ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖНИКА В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества. Вкус и мода.  

Синтез искусств  

 Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и 

значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества.  

Настоящий раздел, совместно с разделом "Музыка в формировании духовной 

культуры личности" учебного предмета "Музыка", преподается в VIII - IX 

классах в рамках интегрированного учебного предмета "Искусство".  

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, 

ЛАНДШАФТНАЯ, градостроительство). Эстетическое формирование 

архитектурой окружающей среды и выражение общественных идей в 

художественных образах (композиция, ТЕКТОНИКА, масштаб, пропорции, 

ритм, пластика, объем, ФАКТУРА И ЦВЕТ МАТЕРИАЛОВ). Связь 

архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ЛАНДШАФТНЫЙ, 

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И ДР.) в современной культуре.  

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, 

художника, актеров в создании художественного образа спектакля. Общие 

законы восприятия композиции картины и сцены. Художники театра (В.М. 

Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. РЫНДИН, Ф.Ф. ФЕДОРОВСКИЙ И 

ДР.).  

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, 

журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. 

Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники 

книги (Г. ДОРЕ, И.Я. Билибин, В.В. ЛЕБЕДЕВ, В.А. Фаворский, Т.А. 

МАВРИНА И ДР.).  
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Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. 

Изображение в фотографии и живописи. Особенности художественной 

фотографии. Создание художественного образа в фотоискусстве. 

Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ.  

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: 

кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в 

фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и 

анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, 

режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн 

"Броненосец Потемкин", С.П. Урусевский "Летят журавли" и др.).  

Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. ДОВЖЕНКО, Г.М. КОЗИНЦЕВ, А.А. 

ТАРКОВСКИЙ). Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности.  

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, 

архитектурных проектах.  

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах 

искусства.  

Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи.  

Опыт художественно-творческой деятельности  

Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой 

деятельности. Плоское и объемное изображение формы предмета, 

моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и 

воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в 

пространстве.  

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, 

человека, фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. 

РАБОТА НА ПЛЕНЭРЕ. Выполнение набросков, эскизов, учебных и 

творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 

художественных техниках. Изготовление изделий в стиле художественных 

промыслов.  

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, ВИЗИТНОЙ 

КАРТОЧКИ, ЭКСЛИБРИСА, ТОВАРНОГО ЗНАКА, РАЗВОРОТА 

ЖУРНАЛА, САЙТА. Создание ЭСКИЗОВ И МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ, 

МЕБЕЛИ, ТРАНСПОРТА. Иллюстрирование литературных и музыкальных 

произведений. Создание художественно-декоративных проектов, 

объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали 

интерьера и др.). Создание художественной фотографии, фотоколлажа, 

МУЛЬТФИЛЬМА,  

ВИДЕОФИЛЬМА, раскадровки по теме. Выражение в творческой 

деятельности своего отношения к изображаемому - создание художественного 

образа.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, ПАСТЕЛЬ, УГОЛЬ, ТУШЬ и др.), пластилина, ГЛИНЫ, 

коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных 

материалов.  
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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 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

-освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда;  

-развитие познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей;  

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда;  

-получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности.  

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

изучается в рамках одного из трех направлений: «Технология. Технический 

труд», «Технология. Обслуживающий труд» и «Технология.   

Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел 

«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов», для 

направления «Технология. Обслуживающий труд» – разделы «Создание 

изделий из текстильных и поделочных материалов», «Кулинария», для 

направления «Технология. Каждое из направлений технологической 

подготовки обязательно включает в себя кроме того следующие разделы: 

«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и 

графика»,  

«Современное производство и профессиональное образование».  

«Технология. Технический труд».  

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ  

7-8 классы. Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного 

труда при использовании инструментов, механизмов и станков. Виды 

древесных материалов и сфера их применения.  

7класс. Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера 

применения. Особенности изделий из пластмасс.  
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7-8классы. 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.  

7-8классы. Планирование технологической последовательности операций 

обработки заготовки. Подбор инструментов и технологической оснастки.  

7-8классы. Изготовление изделий из конструкционных или поделочных 

материалов: выбор заготовки для изготовления изделий с учетом 

механических, технологических и эксплуатационных свойств, наличия 

дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для детали 

(изделия) на основе графической документации с применением разметочных, 

контрольно-измерительных инструментов, приборов и приспособлений; 

обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и свойств 

материалов; использование технологических машин для изготовления изделий; 

визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение 

деталей в изделии с использованием инструментов и приспособлений для 

сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль и оценка 

качества изделий; выявление дефектов и их устранение.  

7-8классы. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием различных технологий обработки материалов. Традиционные 

виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 

промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания.   

7-8классы. Проектирование полезных изделий из конструкционных и 

поделочных материалов. Оценка затрат на изготовление продукта и 

возможности его реализации на рынке товаров и услуг.  

   7-8классы. Влияние технологий обработки материалов и возможных 

последствий нарушения технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека. Профессии, связанные с обработкой конструкционных и 

поделочных материалов.   

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

7-8классы. Организация рабочего места, использование инструментов и 

приспособлений для выполнения электромонтажных работ. Применение 

индивидуальных средств защиты при выполнении электротехнических работ. 

Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых 

электроприборов.   

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение 

различных видов электротехнических материалов и изделий в приборах и 

устройствах.  

Применение условных графических обозначений элементов электрических 

цепей для чтения и составления электрических схем.  

8класс. Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их 

работы с использованием электроизмерительных приборов. Подключение к 

источнику тока коллекторного электродвигателя и управление скоростью его 

вращения.  

7класс. Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и 

бытовых потребителей электрической энергии. Принципы работы и 
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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.   

9класс. Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, 

электротехнических и электронных элементов и устройств.  

7класс.  Влияние электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека.  

7класс. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств.   

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА   

7кассл.  Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные 

стили в оформлении жилых помещений.  

7класс. 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.  

7-9классы. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) 

домах. Правила их эксплуатации. 8-9кл. Организация рабочего места для 

выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, подбор и 

использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при 

выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного 

труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и 

канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и 

канализации.  

8-9класс. Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки 

жилых помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение 

рабочего места для ремонта и отделки помещений. Применение основных 

инструментов для ремонтно-отделочных работ. 8-9кл. Экологическая 

безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных 

работ.  

 Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на 

подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и 

пленок.  

8-9классы. Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении 

ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и 

гигиены.  

8-9классы. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой 

техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил 

безопасного пользования бытовой техникой.  

8-9классы. Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с 

выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ.  

8класс.  Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на 

основе актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: 
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анализ потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. 

Права потребителя и их защита.  

8-9классы. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа рыка и потребностей 

местного населения товарах и услугах. Проектирование изделия или услуги. 

Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами 

местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей 

продвижения продукта труда на рынок.   

Черчение и графика 

5-9классы. Организация рабочего места для выполнения графических работ.  

7класс. Использование условно-графических символов и обозначений для 

отображения формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах.  

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и 

ГОСТах, видах документации.  

 5-9классы. Чтение чертежей, схем, технологических карт.  

5-9классы. Выполнение чертежных и графических работ от руки, с 

использованием чертежных инструментов, приспособлений и средств 

компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование графической 

документации.  

8-9классы. Применение  компьютерных  технологий  выполнения  графических 

работ.  

Использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов.   

7-9классы. Построение чертежа и технического рисунка. Профессии, 

связанные с выполнением чертежных и графических работ.  

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

8-9классы. 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.   

Технология. Обслуживающий труд  

7 класс  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и машин.  

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой.  

Проведение примерки   

Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их 

устранения  
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Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого 

состава ткани.  

Контроль качества и оценка готового изделия   

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 

материалов.  

Кулинария  

Профилактика пищевых отравлений.  

Традиционные национальные блюда.  

Оформление блюд и правила их подачи к столу.  

Электротехнические работы  

Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых 

электроприборов.  

Технология ведения дома  

Современные стили в оформлении жилых помещений. Использование 

декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений  

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) 

домах. Правила их эксплуатации.   

Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, 

приспособлений при выполнении санитарно-технических работ.  

Черчение и графика  

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.  

Современное производство и профессиональное образование  

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений 

профессионального образования.  

8 класс  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, 

народные промыслы России.  

Оценка материальных затрат и качества изделия.  

Кулинария  

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. 

Экологическая оценка технологий. Правила поведения за столом.  

Электротехнические работы  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду 

и здоровье человека.  

Технология ведения дома  

Интерьер жилых помещений и их комфортность.   

Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений.  

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений.  
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Ознакомление  с  профессиями  в  области  труда, 

связанного  с  выполнением санитарно-технических и ремонтно-

отделочных работ.  

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи.  

Черчение и графика  

Использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов: выделение, геометрические преобразования 

фрагментов. Построение чертежа и технического рисунка. Профессии, 

связанные с выполнением графических и чертежных работ.  

Современное производство и профессиональное образование  

Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях 

получения профессионального образования и трудоустройства.  

9 класс  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в 

одежде. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом 

индивидуальных особенностей фигуры.  

Современные материалы, текстильное и швейное оборудование/  

Кулинария  

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов.  

Кулинарная обработка различных видов продуктов.  

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.  

Электротехнические работы  

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и 

деталей конструктора по схеме; проверка их функционирования.   

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, 

электротехнических и электронных элементов и устройств.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. Технология ведения дома  

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа рыка и потребностей 

местного населения товарах и услугах. Проектирование изделия или услуги. 

Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами 

местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей 

продвижения продукта труда на рынок.  

Черчение и графика  

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и 

ГОСТах, видах документации.  

Современное производство и профессиональное 

образование Сферы современного производства.  

Региональный рынок труда и образовательных услуг.  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
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- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;  

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ  

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их профилактика.   

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. 

Поведение пассажиров в общественном транспорте. Правила безопасного 

поведения на железнодорожном транспорте.  

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила 

поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения.   

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи 

утопающему.  

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.  

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской 

аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза.  

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия. Меры безопасности при пребывании 

человека на территории с неблагоприятными экологическими факторами. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, 

воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания.  

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила 

поведения.  

Элементарные способы самозащиты.  

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления 

людей (в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах).  

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. 

Поведение при похищении или захвате в качестве заложника.   

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

Первая  медицинская  помощь  при  отравлениях,  ожогах, 

отморожениях,  ушибах, кровотечениях.  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ   

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их 

возникновения.  
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Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их 

возникновения.  

Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой 

информации.  

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация 

населения.   

Изменения, внесенные в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов общего образования (ПРИКАЗ МО и Н РФ от 19 

октября 2009 г. N 427):  

б) в подразделе "Требования к уровню подготовки выпускников" раздела 

"Стандарт  

основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности":  

позицию "знать/понимать" дополнить абзацем следующего содержания:   

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

пассажиров транспортных средств и велосипедистов);  позицию "уметь" 

дополнить абзацами следующего содержания:   

"- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);   

-адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста;   

-прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных 

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

-развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма;  

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности;  

-воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности;  

-освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни.     

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического 

воспитания и спортивная подготовка.  

Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных 

и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития 

физической культуры в России.   

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль 

за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов физической 

нагрузки.  
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Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной деятельности.  

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные 

(игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), 

баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 03.06.2008 N 164)  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

С  учетом  состояния  здоровья,  уровня  физического 

развития,  физической подготовленности, медицинских показаний и 

климатических условий региона.  

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.  

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения.  

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем 

физического воспитания, адаптивной физической культуры.  

Основы туристской подготовки.  

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, 

упоры, прыжки с поворотами, перевороты).  

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, 

упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 

Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. 

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения.  

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные 

дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту 

с разбега, метание малого мяча.  

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений.  

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе.  

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.  

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и 

обрядовые игры.  

Элементы техники национальных видов спорта.   

Специальная подготовка:  

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) футбол - 

передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш  

сближающихся противников, финты;  

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) баскетбол - 

передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против  

нескольких защитников;  
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(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) волейбол - 

передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи.  

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)  

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО).  

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609)  

2.2.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Система оценки достижения результатов (далее – система оценки) является 

инструментом реализации требований ФКГОС к уровню освоения 

образовательной программы основного общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования в МБОУ «СОШ № 13».   

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся:  

-организуются и проводятся в Гимназии согласно Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся;  

-являются частью системы внутришкольного мониторинга качества 

образования по направлению "качество образовательного процесса" и 

отражают динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся 

в соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования.  

В рамках текущего контроля проводится оценка запланированных рабочими 

программами педагогов результатов образования.  

2.3.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 

Нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся  

Часть I . Оценка устных ответов учащихся   

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

по литературе и русскому языку.  

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях.   

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать:   

1)полноту и правильность ответа;   

2)степень осознанности, понимания изученного;   

3) языковое оформление ответа.  

Отметка  Степень выполнения учащимся общих требований к ответу   

«5»  1) ученик 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 из учебника, но и самостоятельно составленные;   

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка.   
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«4»  ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 

2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.   

«3»  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   

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом.   

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, т.е. 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.  

Часть 2. Нормы оценки письменных контрольных работ   

I. Рекомендуемые нормы оценки за диктант  

Отметка   Число ошибок (орфографических и пунктуационных)   

«5»   0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка)   

«4»   2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные)   

«3»   4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые)   

«2»   7/7, 6/8, 5/9, 8/6   

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 

задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание).   

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим:  

Отметка  Степень выполнения задания   

«5»   ученик выполнил все задания верно   

«4»   ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий   

«3»   выполнено не менее половины заданий   

Контрольный словарный диктант   

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

Отметка  Количество ошибок   

«5»   ошибки отсутствуют   

«4»   1 – 2 ошибки   

«3»   3 – 4 ошибки   
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«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в 

диктанте ставится та или иная оценка, но и варьируют допустимое количество 

ошибок. Такой подход связан с тем, что одновременно оценивается и 

количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия грубые/негрубые 

ошибки иоднотипные/неоднотипные ошибки.  Критерии оценки 

орфографической грамотности   

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух 

видов: орфографические ошибки и описки.   

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической 

нормы, требований, предусмотренных орфографическими правилами или 

традицией письма («безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо 

предлагать и т.п.).   

Орфографические 

ошибки бывают:   

1)на изученные правила;   

2)на неизученные правила;   

3)на правила, не изучаемые в школе.   

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого 

типа. Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми 

написаниями, если над ними не проводилась специальная предварительная 

работа.   

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они 

отражают несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного 

рода исключения из правил; отсутствие единого способа присоединения 

приставок в наречиях; существование дифференцированных правил 

(употребление ь регулируется 7 правилами).   

К негрубым относятся ошибки:   

-в словах-исключениях из правил;   

-в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;   

-в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, если их правописание не 

регулируется правилами;   

-в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они 

выступают в роли сказуемого;  

-в написании ы и и после приставок;   

-в написании собственных имен нерусского 

происхождения;   

-в случаях трудного различения не и ни:  Куда он только не обращался; Куда он 

только ни обращался, никто ему не мог помочь;  Никто иной не...; Не кто иной, как 

...; Ничто иное не...; Не что иное, как,…  При подсчете одна негрубая ошибка 

приравнивается к половине ошибки.   

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и 

однотипные ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке 

диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне 

однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка.   

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора 

написания связаны с грамматическими и фонетическими особенностями 
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слова. Не относятся к однотипным ошибки на правило, применение которого 

требует подбора опорного слова или формы слова.  Если ученик допустил 

ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, видят, то это 

однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение 

которого основано на анализе грамматических особенностей слова - 

определения спряжения глагола.  Ошибки в парах поздний, грустный; 

взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как применение правил в 

данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в подборе 

однокоренного (родственного) слова или его формы.   

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с 

правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не 

отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они 

свидетельствуют о невнимательности, несобранности учащихся. Описки 

исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом.   

Критерии пунктуационной грамотности   

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых 

отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок 

выделяются ошибки грубые и негрубые.   

К негрубым относятся:   

-ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире 

вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.);   

-ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или 

уточняют действия основного правила. Так, основное правило регламентирует 

постановку запятой между частями сложносочиненного предложения с 

союзом и. Действие этого правила ограничено одним условием: если части 

сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то 

запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в данном 

случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об 

исключении из общего правила;   

-ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск 

одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое 

грибное место в округе или неправильная последовательность их 

расположения.   

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных 

работ школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации.   

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. 

Это объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил так или 

иначе основано на семантическом анализе предложений и его частей. В 

остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что и 

учет орфографических ошибок.  

Часть II. Критерии и нормативы оценки изложений и сочинений   

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и 

сочинений являются:   

-соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания;   

-полнота раскрытия темы;   

-правильность фактического материала;   



114  
  

-последовательность и логичность изложения;  • правильное композиционное 

оформление работы.   

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений 

выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 

4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. Так, отметка «5» ставится при 

отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а 

отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании.   

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и 

сочинений.   

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых 

навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность 

речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому 

изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев:  

богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  стилевое 

единство и выразительность речи;  правильность и уместность употребления 

языковых средств.   

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и 

конструкций, использованных в ходе оформления высказывания.   

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими 

средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, 

которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким 

образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 

синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических 

единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений).   

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, 

что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий 

речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно 

отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном 

описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и 

морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю 

речи.   

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 

пользоваться стилистическими синонимами.   

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии 

ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а 

в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в 

соответствии с разными задачами высказывания.   

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание 

работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить 

на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по 

русскому языку)   
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При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, 

предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм 

(богатство, выразительность, точность).   

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким 

образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и 

изложений.   

Основные критерии оценки за изложение и сочинение  

Отметка   Содержание и речь   Грамотность   

«5»   1.Содержание работы полностью соответствует теме.   

2.Фактические ошибки отсутствуют.   

3.Содержание излагается последовательно.  4.Работа 

отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления.   
5.Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста.   

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

1-2 речевых недочета.   

Допускаются:   

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки   

«4»   1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы).   

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности.   

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.   

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.   

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью.   

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов.   

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или  

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки   

«3»   1.В работе допущены существенные отклонения  

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности.  3.Допущены 

отдельные нарушения последовательности 

изложения   

4.Беден словарь и однообразны употребляемые  

синтаксические конструкции, встречается  

неправильное словоупотребление.   

5.Стиль работы не отличается единством, речь  

недостаточно выразительна.   

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов.   

Допускаются:   

4 

орфографические 

и  4 

пунктуационные   

ошибки, или 3 орф. и 5 

пунк., или  

7 пунк. при отсутствии  

орфографических в 5 кл.-5 

орф. и  

4 пунк., а также 4 

грамматических ошибки   
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«2»   Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случат 

неправильного словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в работе допущено  

Допускаются:   

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или   

5 орф. и 9 пунк., или   
9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических   

ошибок   

 6 недочетов и до 7 речевых недочетов    

Оценка обучающих работ   

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.   

При оценке обучающих работ учитываются:   

-степень самостоятельности учащегося;   

-этап обучения;   

-объем работы;   

-четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.   

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 

«4» ставятся только в 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.  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ЛИТЕРАТУРА. 

 

Критерии оценки письменных контрольных работ и устных ответов 

учащихся  Оценка устных ответов учащихся   

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

по литературе и русскому языку.   

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях.   

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать:   

-полноту и правильность ответа;   
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-степень осознанности, понимания изученного;   

-языковое оформление ответа.  

Отметка  Степень выполнения учащимся общих требований к ответу   

«5»   1) ученик 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 из 

учебника, но и самостоятельно составленные;   
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка.   

«4»   ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.   

«3»   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.   

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом.   

Отметка «1» не ставится.   

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, т.е. 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.  

Критерии и нормативы оценки сочинений  

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и 

сочинений являются:   

-соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания;   

-полнота раскрытия темы;   

-правильность фактического материала;   

-последовательность и логичность изложения;  • правильное композиционное 

оформление работы.   

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений 

выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 

4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов.   

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух 

недочетов в содержании.   

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений  
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Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых 

навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность 

речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому 

изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев:   

-богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;   

-стилевое единство и выразительность речи;   

-правильность и уместность употребления языковых средств.   

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и 

конструкций, использованных в ходе оформления высказывания.   

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими 

средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, 

которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким 

образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 

синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических 

единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений).   

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, 

что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий 

речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно 

отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном 

описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и 

морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю 

речи.  Снижает выразительность школьных сочинений использование 

штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, 

неумение пользоваться стилистическими синонимами.   

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии 

ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а 

в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в 

соответствии с разными задачами высказывания.   

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание 

работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить 

на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по 

русскому языку)   

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, 

предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм 

(богатство, выразительность, точность).   

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким 

образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и 

изложений.  Основные критерии оценки за изложение и сочинение  

Отметка   Содержание и речь   Грамотность   
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«5»   1.Содержание работы полностью 

соответствует теме.   

2.Фактические ошибки отсутствуют.   

3.Содержание излагается последовательно.  

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления.   

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.   

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета.   

Допускаются:   

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1  

грамматическая ошибки   

  

«4»   1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы).   

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности.   

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4.Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен.   

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  В 

целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов.   

  

Допускаются: 2 орфографические 

и 2 пунктуационные ошибки, или  

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки   

«3»   1.В работе допущены существенные 

отклонения   

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности.   

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения  4.Беден 

словарь и однообразны употребляемые   

Допускаются:   

4 орфографические и   

4 пунктуационные ошибки,  

или 3 орф. и 5 пунк.,или  7 

пунк. при отсутствии  

орфографических (в 5 кл.-  

5 орф. и 4 пунк., а также   

4 грамматических ошибки   

 синтаксические конструкции, встречается  

неправильное словоупотребление.   

5.Стиль работы не отличается единством, 

речь  недостаточно выразительна.   

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов.   
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«2»   Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне 

беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты 

случат неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 недочетов и до  

7 речевых недочетов   

Допускаются:   

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или6 

орф. и 8 пунк., или   

5 орф. и 9 пунк., или   

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк.,а 

также 7 грамматических   

ошибок   

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК И ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Татар тҿркемнҽрендҽ белем дҽрҽҗҽсен бҽялҽү нормалары   

Укучыларның тел һҽм сҿйлҽм материалын үзлҽштерү дҽрҽҗҽсен яки аларның 

гомуми грамоталылыгын диктант, изложение, сочинение яздырып тикшереп 

була.   

Диктант – укучының гомуми грамоталылыгын тикшерү ҿчен уздырыла торган 

язма эшнең бер тҿре. Диктантлар ҿйрҽтү һҽм контроль тҿрлҽргҽ бүленҽ.   

Өйрәтү диктантын бәяләү   

Ҿйрҽтү диктантлары берничҽ тҿрле була: сүзлек диктанты, искҽрмҽле, 

аңлатмалы, сайланма, иҗади, күрмҽ, хҽтер, ирекле диктантлар.   

Орфографик хатасы булмаса, «5»ле куела (1 пунктуацион хата булырга 

мҿмкин).   

1орфографик, 1 пунктуацион хатасы булса, «4» ле куела.   

2орфографик, 2 пунктуацион хатасы булса, «3» ле куела.   

5 орфографик, 4-6 пунктуацион хатасы булса, «2» ле куела.   

Сүзлек диктантын бәяләү   

Пҿхтҽ итеп язылган, хатасы булмаган эшкҽ «5»ле куела.   

1 орфографик хаталы эшкҽ «4»ле куела.   

3 орфографик хаталы эшкҽ «3»ле куела.   

5 орфографик хаталы эшкҽ «2»ле куела.   

Контроль диктантларны бәяләү   

Эш пҿхтҽ башкарылса, хатасы булмаса «5» ле куела (1 орфографик, 2 

пунктуацион хата булырга мҿмкин).   

2 орфографик, 2 пунктуацион яки 1 орфографик, 4 пунктуацион хаталы эшкҽ 

«4» ле куела.   

4 орфографик, 4 пунктуацион яки 3 орфографик, 6 пунктуацион хаталы эшкҽ 

«3» ле куела.   

6 орфографик, 5 пунктуацион яки 5 орфографик, 8 пунктуацион хаталы эшкҽ 

«2» ле куела.   

Язма сөйләмне тикшерү һәм бәяләү   

Укучыларның бҽйлҽнешле язма, сҿйлҽм күнекмҽлҽрен тикшерү ҿчен,тҿрле 

биремнҽр кулланыла:   

-сорауларга язмача җавап бирү;   



121  
  

-укылган яки тыңланган текстның эчтҽлеген язмача сҿйлҽп бирү (изложение);   

-бирелгҽн ситуация яки тҽкъдим ителгҽн тема буенча фикерлҽрне язмача 

белдерү (сочинение);   

-шҽхси хат язу һ. б.   

Язма сҿйлҽмне бҽялҽгҽндҽ, эчтҽлекнең тулылыгына һҽм эзлеклелегенҽ, җҿмлҽ 

калыпларының грамматик яктан дҿреслегенҽ һҽм тҿрлелегенҽ, стиль 

бердҽмлегенҽ игътибар итҽргҽ кирҽк. Татар теле дҽреслҽрендҽ язылган 

зложение һҽм сочинение ҿчен ике билгекуела: беренчесе эшнең эчтҽлеге ҿчен, 

икенчесе — грамоталы язуга.Ҽдҽбияттан сочинениегҽ ике яки бер билге 

куелырга мҿмкин.  

Изложениеләрне бәяләү   

Тема тулысынча ачылган, эчтҽлеге һҽм стиль бердҽмлеге сакланган эшкҽ «5» 

ле куела (1 орфографик, 2 пунктуацион яки 2 грамматик хатасы булырга 

мҿмкин).   

Текстның эчтҽлеге темага, нигездҽ, туры килсҽ, фикерне белдерүдҽ зур 

булмаган ялгышлар җибҽрелсҽ, 1-2 фактик, 1-2 техник хатасы булса, 2 

орфографик, 2-3пунктуацион, 1 грамматик хатасыбулган эшкҽ ―4‖ куела.   

Язмада эчтҽлек эзлекле бирелмҽсҽ, стиль бердҽмлеге сакланмаса, 3 фактик, 2-3 

техник хатасы булса, 3 орфографик, 4пунктуацион, 2 грамматик хатасыбулган 

эшкҽ ―3‖ куела.   

Эзлеклелек, стиль берҽмлеге сакланмаса, язма эш планга туры килмҽсҽ, 

фактик һҽм техник хаталары күп булса, орфографик хаталарның саны 4 тҽн 

артса, пунктуацион хаталарның саны 5 тҽн, грамматик хаталар саны 3 тҽн 

артса, ―2‖ куела.  

Сочинениеләрне бәяләү   

Иҗади эшнең бер тҿре буларак, сочинение – укучының язма рҽвештҽ үти 

торган эше. Ул бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерү күнекмҽлҽре булдыруда зур 

ҽһҽмияткҽ ия.   

Язманың эчтҽлеге темага тулысынча туры килсҽ, фактик ялгышлары булмаса, 

бай телдҽ, образлы итеп язылса, стиль бердҽмлеге сакланса, ―5‖ ле куела (1 

орфографик яисҽ 2 пунктуацион хата булырга мҿмкин).   

Язманың эчтҽлеге, нигездҽ, темага туры килсҽ, хикҽялҽүдҽ зур булмаган 

ялгышлар күзҽтелсҽ, 1-2 фактик хата җибҽрелсҽ, теле бай, стиль ягы камил 

булып, 2 орфографик, 3 пунктуационяисҽ 1-2 сҿйлҽм ялгышы булса, ―4‖ ле 

куела   

Эчтҽлекне бирүдҽ җитди ялгышлар, аерым фактик тҿгҽлсезлеклҽр булса, 

хикҽялҽүдҽ эзлеклелек югалса, сүзлек байлыгы ярлы булса, стиль бердҽмлеге 

дҿрес сакланмаган җҿмлҽлҽр очраса, 3 орфографик, 4 пунктуацион яисҽ 3-4 

сҿйлҽм хатасы булса, ―3‖ ле куела.  Язма темага туры килмичҽ, фактик 

тҿгҽлсезлеклҽр күп булып, план нигезендҽ язылмаса, сүзлек байлыгы бик ярлы 

булса, текст кыска һҽм бер типтагы җҿмлҽлҽрдҽн торып, сүзлҽр дҿрес 

кулланылмаса, 4-6 сҿйлҽм хатасы булса, ―2‖ ле куела.   

Уку күнекмәләрен бәяләү   

Рус мҽктҽплҽрендҽ укучы татар балаларының 1 минутта кычкырып уку тизлеге 

түбҽндҽгечҽ бҽялҽнҽ:  

Сыйныфлар   Иҗеклҽр саны   Сүзлҽр саны   

7   150—210   80—95   
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8—9   160—220   90—110   

Искҽрмҽ. Эчтҽн уку тизлеге, кычкырып уку белҽн чагыштырганда, 5—7 нче 

сыйныфларда 30—40% ка, ҽ 8—9 нчы сыйныфларда 40—50% ка югарырак 

була.   

Уку күнекмҽлҽре түбҽндҽгечҽ бҽялҽнҽ:   

Укучы билгелҽнгҽн күлҽмдҽ сүзлҽрне дҿрес ҽйтеп Һҽм җҿмлҽлҽрне сҽнгатьле 

итеп, тулысынча аңлап укыса, «5» ле куела.   

Уку тизлеге гомуми талҽплҽргҽ туры килсҽ Һҽм текст ҽчтҽлеге буенча 

укытучы сорауларына җавап бирҽ алса, ҽмма уку барышында 1—2 ҽйтелеш 

хатасы Һҽм сейлҽмнең структур бүленешендҽ берничҽ тҿгҽлсезлек җибҽрелсҽ, 

«4» ле куела.   

Уку тизлеге программада каралган талҽплҽргҽ туры килмҽсҽ, текст эчтҽлеге 

буенча укытучы сорауларына җавап биргҽндҽ, тҿгҽлсезлеклҽр җибҽрелсҽ, 

дҿрес ҽйтелешкҽ бҽйле Һҽм сейлҽмнең тҿп структур берҽмлеклҽренҽ бүлгҽндҽ, 

3—5 тҿгҽлсезлек күзҽтелсҽ, «3» ле куела.  Уку кунекмҽлҽре тиешле тизлектҽн 

шактый тубҽн булып, текст эчтҽлеген ҿлешчҽ аңлап, 5—6 дан артык ҽйтелеш 

хатасы җибҽрелсҽ, «2» ле куела.   

Ҿйдҽ ҽзерлҽнеп укуны бҽялҽгҽндҽ, талҽплҽр югарырак була.  

Сорауларга җавап язуны бҽялҽү   

Барлык сорауларга да дҿрес җавап бирелсҽ, «5» ле куела (1 сҿйлҽм хатасы яки 

1 пунктуацион хата булырга мҿмкин).   

Сорауларга дҿрес җавап бирелсҽ, лҽкин 2 сҿйлҽм хатасы, 3 орфографик, 2 

пунктуацион хата яки 2 сорауга җавап язганда, тҿгҽлсезлек җибҽрелсҽ, «4» ле 

куела.  

Язма эштҽ сорауларга җавап бирҽ белү кунекмҽлҽре сизелсҽ, 3 сҿйлҽм хатасы, 

4 орфографик, 5 пунктуацион хата булса, «3» ле куела.   

Җавапларньң яртысы дҿрес булмаса, сҿйлҽм хаталары 3тҽн артса, 5 

орфографик, 6 пунктуацион хатасы булса, «2» ле куела.  

Диалогик сөйләм.  

Бирелгҽн ситуация яки ҿйрҽнелгҽн тема буенча ҽңгҽмҽ кора алганда, ҽйтелеше 

һҽм грамматик тҿзелеше ягыннан дҿрес, эчтҽлеге ягыннан эзлекле һҽм тулы 

диалогик сҿйлҽм тҿзегҽндҽ,‖5‖ле куела.  

Бирелгҽн ситуация яки ҿйрҽнелгҽн тема буенча ҽңгҽмҽ кора алганда,ҽмма 

репликаларның ҽйтелешендҽ һҽм аерым сүзлҽрнең грамматик формаларында 

2-3 хата җибҽреп, эчтҽлеге ягыннан эзлекле диалогик сҿйлҽм тҿзегҽндҽ, ―4‖ле 

куела.  

Ҿстҽмҽ сораулар ярдҽмендҽ генҽ ҽңгҽмҽ кора алганда, репликаларның 

ҽйтелешендҽ һҽм аерым сүзлҽрнең грамматик формаларында 4-6 хата 

җибҽреп. Эчтҽлеген бозып, диалогик сҿйлҽм тҿзегҽндҽ, ―3‖ле куела.  

Бирелгҽн ситуация яки ҿйрҽнелгҽн тема буенча диалог тҿзи алмаганда, ―2‖ле 

куела.  

Монологик сөйләм.  

Тема буенча ҽйтелеше, грамматик тҿзелеше ягыннан дҿрес, эзлекле булган 

монологик сҿйлҽм ҿчен ‖5‖ле куела.  

 Аерым сүзлҽрнең      ҽйтелешендҽ, грамматик формасында яки җҿмлҽ 

тҿзелешендҽ 2-3 хатасы булган монологик сҿйлҽмгҽ ‖4‖ле куела.  
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Тема буенча эзлекле тҿзелмҽгҽн, 4-6 хатасы булган монологик сҿйлҽм ҿчен 

―3‖ле куела.  

Монологик сҿйлҽм тҿзи алмаганда‖2‖ле куела.  

Грамматик күнекмәләрне бәяләү:  

Ана телендҽ ҿйрҽнелгҽн грамматик күренешлҽрне сҿйлҽмдҽ дҿрес кулланса; 

тупас булмаган 1-2 хата җибҽрелсҽ; укытучыга 1-2 ачыклаучы сорау бирергҽ 

туры килсҽ, ―5‖ ле  куела. Тҿп талҽплҽрне үтҽп тҽ, 2 грамматик хата 

ясаса,лҽкин ҿстҽмҽ сораулар саны 3 тҽн артмаса, ―4‖ ле  куела.  

Грамматик форма һҽм синтаксик конструкциялҽрне сҿйлҽмдҽ дҿрес куллана 

белсҽ, лҽкин 4-5 грамматик хата җибҽрсҽ, ―3‖ ле куела.  

Грамматик күнекмҽлҽр начар үзлҽштерелсҽ; грамматик кагыйдҽлҽрне 

сҿйлҽмдҽ куллана алмаса; хаталар 6 дан артып китсҽ, ―2‖ ле  куела Тест 

нормалары:  

100-90% -―5‖ле;  

90-70% - ―4‖ ле; 70-50% - ―3‖ле;  

50% кимрҽк – ―2‖ле. Яттан сҿйлҽүне бҽялҽү  

 №  Талҽплҽр  Билге  

1  -текстны тҿгҽл ятлаганда;  

-тавышында автор тарафыннан сурҽтлҽнгҽн 

хислҽр чагылганда; йҿз һҽм кул хҽрҽкҽтлҽре 

сүзлҽрнең мҽгънҽсен тулыландырып торганда;  

-тавыш тибрҽнеше белҽн авторга ихтирамын 

белдерҽ алганда  

"5"ле куела  

2  -текстны тҿгҽл үк ятламаганда, репликаларның 

ҽйтелешендҽ һҽм аерым сүзлҽрнең грамматик 

формаларында 2-3 хата жибҽреп сҿйлҽгҽндҽ; -

тавышында автор тарафыннан сурҽтлҽнгҽн хислҽр 

чагылып бетмҽсҽ  

"4"ле куела  

3  -текстны тҿгҽл ятламаганда; 4-5 хата 

жибҽргҽндҽ;  

-тавышында автор тарафыннан 

сурҽтлҽнгҽн хислҽр чагылмаганда  

"3"ле куела  

4  -текстны яттан белмҽсҽ, яки 7-9 хата җибҽрсҽ  "2"ле куела  

Рус төркемнәрендә белем дәрәҗәсен бәяләү нормалары   

Укучыларның белем һҽм күнекмҽлҽрен тикшереп бару һҽм бҽялҽү укытуның 

ҽһҽмиятле ҿлешен тҽшкил итҽ. Тикшерүнең тҿп максаты — укучыларның 

телдҽн һҽм язма сҿйлҽм күнекмҽлҽрен даими күзҽтеп бару, дҿрес һҽм гадел бҽя 

бирү. Ҽ бу, үз чиратында, укучының кайсы теманы яхшы үзлҽштерүен яисҽ 

җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ үзлҽштерҽ алмавын күрсҽтҽ, укытуның сыйфатын һҽм 

нҽтиҗҽлелеген яхшыртуга китерҽ. Тикшерүнең тҿп объекты укучыларның 

программа талҽплҽренҽ туры китереп үзлҽштерелгҽн белем һҽм аралашу 

күнекмҽлҽреннҽн гыйбарҽт. Тикшерүне методик яктан дҿрес оештыру 

шартларының берсе - тикшерү вакытында укучыларга тҽкъдим ителгҽн 

эшлҽрнең катлаулылыгы ягыннан мҿмкин кадҽр бердҽй булуы.  Укучыларның 

белем һҽм күнекмҽлҽрен тикшерү эшен системалы үткҽрү максатыннан, чирек 

барышында агымдагы, тематик һҽм йомгаклау характерындагы тикшерү 
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эшлҽре үткҽрелҽ. Алар укытучыга чирек билгесен дҿрес чыгарырга ярдҽм итҽ. 

Шуны да ҽйтергҽ кирҽк: тикшерү эшен үткҽргҽндҽ, укучылар ҿчен тыныч 

шартлар тудыру, укучыларның үз-үзлҽрен тыныч тотулары, җавап 

бирүчелҽргҽ игътибарлы булулары да бик ҽһҽмиятле.   

Укучыларның белем һҽм күнекмҽлҽрен тикшерү дҿрес нҽтиҗҽ бирсен ҿчен, 

сҿйлҽм эшчҽнлегенең һҽр тҿре буенча иң уңай ысуллардан файдаланырга 

кирҽк.   

Тыңлап ацлау күнекмҽлҽрен тикшерү биремнҽре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт: 

тыңланган текстның эчтҽлеге буенча сорауларга телдҽн җавап бирү; бирелгҽн 

җҿмлҽлҽр арасыннан тыңланган текстның эчтҽлегенҽ туры килгҽннҽрен 

билгелҽү; тыңланган текстның тҿп эчтҽлеген сҿйлҽп бирү һ. б.   

Диалогик сөйләм күнекмәләрен тикшерү биремнәре: рҽсемнҽргҽ 

(предметларга) карата сораулар кую; сорауларга җавап бирү; лексик тема яки 

бирелгҽн ситуация буенча кечкенҽ диалоглар тҿзеп сҿйлҽү; дҽреслектҽге 

диалогларны яттан сҿйлҽү; укылган яки тыңланган текстның эчтҽлеге буенча 

сҿйлҽшү үткҽрү.   

Монологик сөйләм күнекмәләрен тикшерү биремнәре: предметны 

(табигатьне, шҽһҽрне, кешелҽрне) тасвирлау; лексик тема буенча хикҽя тҿзеп 

сҿйлҽү; укылган яки тыңланган текстның эчтҽлеген сҿйлҽп бирү.   

Уку күнекмәләрен тикшерү биремнәре: текстны тулысынча аңлап,һҽм 

сҽнгатьле итеп кычкырып яки эчтҽн уку; тҿрле жанрлардагы текстларны укып, 

кирҽкле мҽгълүматны табу; ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн алынган ҿзеклҽрне уку һҽм 

эчтҽлегенҽ карата үз мҿнҽсҽбҽтеңне белдерү.   

Язу һәм язма сөйләм күнекмәләрен тикшерү биремнәре: аерым сүзлҽрне, 

җҿмлҽлҽрне, бҽйлҽнешле текстны үзгҽрешсез яки үзгҽрешлҽр кертеп күчереп 

язу; нокталар урынына кирҽкле сүзлҽрне куеп, җҿмлҽлҽрне (текстны) күчереп 

язу; сүзлҽрне хҽтердҽн язу, сорауларга язмача җавап бирү, темаларга караган 

кечкенҽ хикҽялҽр язу.   

Санап чыккан алымнардан тыш, укучыларның белем һҽм сҿйлҽм 

күнекмҽлҽрен тикшерү ҿчен, тестлар куллану файдалы. Тесткуелган сорауга 

бирелгҽн җаваплар арасыннан дҿресен сайлап алудан гыйбарҽт. Тестларның 

уңайлыгы шунда: алар тикшерү эшен тиз һҽм тҿгҽл оештыруны тҽэмин итҽ.  

Телдән җавап бирүне тикшерү  

Рус телле балаларның телдҽн сҿйлҽм күнекмҽлҽрен, аралашу осталыкларын 

тикшерү – иң мҿһим эшлҽрнең берсе. Телдҽн җавап бирүне тикшергҽндҽ, 

укытучы турыдан-туры укучының үзе белҽн эш итҽ, ҽ бу исҽ баланың шҽхси 

үзенчҽлеклҽрен, белем һҽм сҿйлҽм күнекмҽлҽренең ни дҽрҽҗҽдҽ үсеш алуын, 

ҿйрҽнелгҽн тел берҽмлеклҽреннҽн, җҿмлҽ калыпларыннан файдалана белүен 

күзалларга мҿмкинлек бирҽ. Шул ук вакытта телдҽн җавап бирүнетикшерү 

укытучыдан зур осталык та талҽп итҽ. Ул, барыннан да элек, укытучының 

сораулар бирҽ белүе белҽн бҽйле, чҿнки укучылар белҽн сҿйлҽшү үткҽрү 

телдҽн җавап бирүне тикшерүнең тҿп ҿлешен тҽшкил итҽ. Агымдагы контроль 

барышында укытучы, алдагы дҽреслҽрдҽ ҿйрҽнелгҽн тел һҽм сҿйлҽм 

материалы белҽн бҽйлҽп, сораулар бирергҽ тиеш.  

Болай эшлҽгҽндҽ, укучылар алда үткҽннҽрне кабатларга ҿйрҽнҽлҽр.   

Укучыларның телдҽн җавап бирү күнекмҽлҽрен тикшергҽндҽ, сорауның 

укучыга аңлаешлы булуы мҿһим. Сораулар биргҽндҽ, укуның шушы чорында 
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балаларга аңлашылмаган сүзлҽрне кулланырга ярамый. Сорауның артык озын 

булуы да аны аңлауны кыенлаштыра, шуңа күрҽ укучыларга бирелергҽ тиешле 

сораулар алдан ук уйланылырга тиеш. Сыйныфтагы барлык укучылар да яхшы 

тҿшенсен ҿчен, сорауны ашыкмыйча һҽм ачык итеп ҽйтергҽ кирҽк.   

Укучыларның җавабын тыңлый белү - телдҽн җавап бирүне тикшерүнең 

икенче ҽһҽмиятле ягы. Күп кенҽ укытучылар, балаларның җавапларын 

тыңлаганда, тҿрле сораулар белҽн аларны бүлдерҽлҽр. Бу исҽ укучыга кире 

тҽэсир ясый, чҿнки ул каушап кала һҽм белгҽнен дҽ сҿйли алмый. Шуңа күрҽ 

укытучы баланың җавабын тыңлап бетерергҽ, шуннан соң гына ҿстҽмҽ 

сораулар бирергҽ тиеш. Укучы озын пузалар ясап җавап бирсҽ яки ачыктан-

ачык читкҽ китсҽ генҽ, укытучының катнашуы урынлы була.   

Укучыларның телдҽн сҿйлҽм күнекмҽлҽрен тикшерү фронталь рҽвештҽ дҽ 

оештырылырга мҿмкин. Беренчедҽн, фронталь тикшерү укучылар белҽн 

күбрҽк аралашырга мҿмкинлек бирҽ; икенчедҽн, бу вакытта укучыларның 

белемнҽре гомумилҽштерелҽ; ҿченчедҽн, тикшерү эше тагын да җанлана тҿшҽ.   

Укучыларның телдҽн сҿйлҽм күнекмҽлҽрен тикшергҽндҽ һҽм бҽялҽгҽндҽ, 

билге җавапның сыйфатына карап һҽм түбҽндҽге талҽплҽрне искҽ алып 

куелырга тиеш:   

-сҿйлҽмнең орфоэпик, лексик һҽм грамматик яктан дҿреслеге һҽм тҿгҽллеге;   

-сҿйлҽмнең эчтҽлеге ягыннан тулылыгы һҽм эзлеклелеге;   

-сҿйлҽмнең аңлаешлылыгы;   

-сҿйлҽмдҽ сүз байлыгы, җҿмлҽ калыпларының тҿрлелеге.   

Укучының җавабын бҽялҽгҽндҽ, укытучы, аның уңай һҽм кимчелекле якларын 

ҽйтеп, килҽчҽктҽ нҽрсҽгҽ игътибар итҽргҽ кирҽклеген дҽ ассызыкларга тиеш.   

Йомгаклау билгесе чирек һҽм уку елы ахырында куела. Ул, беренче чиратта, 

укучыларның телдҽн сҿйлҽм күнекмҽлҽрен, татар телендҽ аралаша алу 

осталыгын, шулай ук язма эшлҽрнең нҽтиҗҽлҽрен исҽпкҽ алып куелырга тиеш.  

Телдҽн җавап бирү күнекмҽлҽрен тикшерү эшлҽренең күлҽме:  

 №  Эш тҿрлҽре  7кл  8кл  9 кл  10-

11кл  

1.   Тыңлап аңлау(минутларда)   1   1,5   1,5   2   

2.   Диалогик сҿйлҽм (репликалар саны)   9   10   10   12   

3.   Монологик сҿйлҽм (фразалар саны)   10   12   12   14   

 Диалогик сҿйлҽмне бҽялҽү   

Бирелгҽн ситуация яки ҿйрҽнелгҽн тема буенча ҽңгҽмҽ кора алганда, ҽйтелеше 

һҽм грамматик тҿзелеше ягыннан дҿрес, эчтҽлеге ягыннан эзлекле һҽм тулы 

диалогик сҿйлҽм тҿзегҽндҽ, «5»ле куела.   

Бирелгҽн ситуация яки ҿйрҽнелгҽн тема буенча ҽңгҽмҽ кора алганда, ҽмма 

репликаларның ҽйтелешендҽ һҽм аерым сүзлҽрнең грамматик формаларында 

2—3 хата җибҽреп, эчтҽлеге ягыннан эзлекле диалогик сҿйлҽм тҿзегҽндҽ, «4»ле 

куела.   

Ҿстҽмҽ сораулар ярдҽмендҽ генҽ ҽңгҽмҽ кора алганда, репликаларның 

ҽйтелешендҽ һҽм сүзлҽрнең грамматик формаларында 4-6 хата җибҽреп, 

эчтҽлеген бозып диалогик сҿйлҽм тҿзегҽндҽ, «3»ле куела.   

Бирелгҽн ситуация яки ҿйрҽнелгҽн тема буенча диалог тҿзи алмаганда, «2»ле 

куела. Монологик сҿйлҽмне бҽялҽү   
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Ҿйрҽнелгҽн яки тҽкъдим ителгҽн тема буенча ҽйтелеше, грамматик тҿзелеше 

ягыннан дҿрес һҽм эчтҽлеге ягыннан тулы, эзлеклемонологик сҿйлҽм ҿчен 

«5»ле куела.   

Ҿйрҽнелгҽн яки тҽкъдим ителгҽн тема буенча эзлекле тҿзелгҽн, ҽмма аерым 

сүзлҽрнең ҽйтелешендҽ, грамматик формаларында яки җҿмлҽ тҿзелешендҽ 2—

3 хаталы монологик сҿйлҽм ҿчен «4»ле куела.   

Ҿйрҽнелгҽн яки тҽкъдим ителгҽн тема буенча эзлекле тҿзелмҽгҽн, сүзлҽрнең 

ҽйтелешендҽ, җҿмлҽ тҿзелешендҽ 4—7 хаталы монологик сҿйлҽм ҿчен «3»ле 

куела.   

Ҿйрҽнелгҽн яки тҽкъдим ителгҽн темага монолог тҿзи алмаганда, «2»ле куела.  

Укуны бәяләү   

Тҽкъдим ителгҽн текстның эчтҽлеген тулаем аңлап, сҽнгатьле һҽм аңлаешлы 

итепукыганда, «5»ле куела.   

Тҽкъдим ителгҽн текстның эчтҽлеген аңлап, сҽнгатьле һҽм аңлаешлы итеп 

укыганда, ҽмма 2—3 орфоэпик хата булганда, «4»ле куела.  

Тҽкъдим ителгҽн текстның эчтҽлеген ҿлешчҽ аңлап укыганда, 4—6 тупас 

орфоэпик хата булганда, «3»ле куела.   

Тҽкъдим ителгҽн текстның эчтҽлеген бҿтенлҽй аңламыйча, орфоэпик 

кагыйдҽлҽрне бозып укыганда, «2»ле куела.   

Язма эшлҽрне тикшерү һҽм бҽялҽү   

Укучыларның тел һҽм сҿйлҽм материалын үзлҽштерү дҽрҽҗҽсен тикшерү 

ҿчен, татар теле дҽреслҽрендҽ тҿрле язма эшлҽр үткҽрелҽ.   

Язма эшлҽрне тикшергҽндҽ, укытучы аларның эчтҽлеген бҽяли, укучыларның 

орфографик һҽм пунктуацион хаталарын тҿзҽтҽ. Күп эшлҽрдҽ бер үк тҿрле 

хата кабатланса, укытучы бу материалны тагын бер тапкыр аңлатыргатиеш. 

Ҽгҽр хаталар индивидуаль характерда булса, укучылар белҽн шҽхси эш алып 

барырга кирҽк. Сүз берничҽ урында дҿрес, ҽ аерым бер урында хаталы язылган 

икҽн, бу ялгыш дип саналмый. Бер үк хата берничҽ сүздҽ кабатланса, бу бер 

ялгыш дип исҽплҽнҽ.   

Язма сҿйлҽмне тикшерү һҽм бҽялҽү   

Укучыларның бҽйлҽнешле язма, сҿйлҽм күнекмҽлҽрен тикшерү ҿчен,тҿрле 

биремнҽр кулланыла:   

-сорауларга язмача җавап бирү;   

-укылган яки тыңланган текстның эчтҽлеген язмача сҿйлҽп бирү (изложение);   

-бирелгҽн ситуация яки тҽкъдим ителгҽн тема буенча фикерлҽрне язмача 

белдерү (сочинение);   

-шҽхси хат язу һ. б.   

Язма сҿйлҽмне бҽялҽгҽндҽ, эчтҽлекнең тулылыгына һҽм эзлеклелегенҽ, җҿмлҽ 

калыпларының грамматик яктан дҿреслегенҽ һҽм тҿрлелегенҽ, стиль 

бердҽмлегенҽ игътибар итҽргҽ кирҽк. Татар теле дҽреслҽрендҽ язылган 

зложение һҽм сочинение ҿчен ике билгекуела: беренчесе эшнең эчтҽлеге ҿчен, 

икенчесе — грамоталы язуга.Ҽдҽбияттан сочинениегҽ ике яки бер билге 

куелырга мҿмкин.  

Сүзлек диктанты һәм аны бәяләү  

Пҿхтҽ, тҿгҽл Һҽм орфографик хатасыз язылган эшкҽ «5»ле куела.   

Пҿхтҽ,тҿгҽл язылган, ҽмма 1—3 тҿзҽтүе яки 1—2 орфографик хатасы булган 

эшкҽ «4» ле куела.   
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Пҿхтҽ һҽм тҿгҽл язылмаган, 4—5 тҿзҽтүе яки 3—5 орфографик хатасы булган 

эшкҽ «3»ле куела.   

Пҿхтҽ һҽм тҿгҽл язылмаган, 6 яки артыграк орфографик хатасы булган эшкҽ 

«2» ле куела.   

Изложениеләрне бәяләү  

Укылган яки тыңланган текст белҽн эшлҽү барышында укучыларның фикер 

йҿртүлҽренҽ, текст эчтҽлегеннҽн чыгып, нҽтиҗҽлҽр ясый белүлҽренҽ, сүз 

байлыгыннан һҽм җҿмлҽ калыпларыннан урынлы файдалана алуларына тҿп 

игътибар бирелҽ.  

Тыңланган текстның эчтҽлеге тулы, эзлекле һҽм дҿрес язылган, 1 орфографик, 

1 пунктуацион яки 1 грамматик хаталы эшкҽ «5» ле куела.   

Тыңланган текстның эчтҽлеге эзлекле һҽм дҿрес язылган, лҽкин 1—2 эчтҽлек 

ялгышы җибҽрелгҽн, 2—3 орфографик, 2—3 пунктуацион яки 2—3 грамматик 

хаталы эшкҽ «4»ле куела.   

Тыңланган текстның эчтҽлеге ҿлешчҽ эзлекле язылган, 4—5 орфографик, 4 

пунктуацион яки 4—5 грамматик хаталы эшкҽ «3» ле куела.   

Тыңланган текстның эчтҽлеге бҿтенлҽй ачылмаган һҽм эзлекле язылмаган, 6 

дан артык орфографик, 5 тҽн артык пунктуацион яки 6 дан артык грамматик 

хаталы эшкҽ «2»ле куела.  

Сочинениеләрне бәяләү  

Тҽкъдим ителгҽн темага эзлекле язылган һҽм эчтҽлеге тулы ачылган, 1 

орфографик, 1 пунктуацион яки 2 грамматик хатасы булган эшкҽ «5»ле куела.   

Тҽкъдим ителгҽн темага эзлекле язылган, лҽкин 2—3 эчтҽлек ялгышы, 2—3 

орфографик, 2—3 пунктуацион хатасы булган эшкҽ «4»ле куела.   

Тҽкъдим ителгҽн темага ҿлешчҽ эзлекле язылган, эчтҽлеге тулысынча 

ачылмаган, 4—5 орфографик, 4—5 пунктуацион һҽм грамматик хатасы булган 

эшкҽ «3»ле куела.   

Тҽкъдим ителгҽн темага эзлекле язылмаган һҽм эчтҽлеге ачылмаган, 6 дан 

артык орфографик, 6 дан артык пунктуацион һҽм грамматик хатасы булган 

эшкҽ «2»ле куела.  

Контроль язма эшне  бәяләү критерийлары:  

90-100%-  «5»ле куела  

69 – 89%-  «4»ле куела  

50 – 68%-  «3»ле куела  

50% түбҽн эшкҽ ―2‖ле куела  

 

 

 

 

 

 

 Укып аңлауны бҽялҽү  
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5-9 сыйныфларда уку күнекмҽсенҽ талҽплҽр. Программаның предмет эчтҽлегенҽ 

туры килгҽн ҽдҽби, фҽнни-популяр, рҽсми характердагы текстлар белҽн танышу 

барышында, мҽгълүмат белҽн эшлҽү күнекмҽлҽренҽ ия булу. Мҽгълүматны танып 

белү, үзлҽштерү ихтыяҗыннан чыгып, тҽкъдим ителгҽн текстларны аңлап укырга 

ҿйрҽнү. Күрмҽ-символик мҽгълүматлы, иллюстрациялҽр, таблицалы текстлар 

белҽн эшлҽү күнекмҽлҽренҽ ия булу. Текст укыганда, кирҽкле мҽгълүматны аерып 

aлy, системага салу, чагыштыру, анализлау, гомумилҽштерү, интерпретациялҽү 

һҽм үзгҽртү кебек эшчҽнлеклҽрне үзлҽштерү. Текстның эчтҽлегенҽ нигезлҽнеп, 

контекст буенча яңа сүзлҽрнең мҽгънҽсен аңлау.  

Уку ҿчен текстның күлҽме: 70 сүзгҽ кадҽр - 5 нче сыйныф; 100 сүзгҽ кадҽр - 6 нчы 

сыйныф; 150 сүзгҽ кадҽр - 7 нче сыйныф; 200 сүзгҽ кадҽр - 8 нче сыйныф; 300 

сүзгҽ кадҽр - 9 нчы сыйныф;  400 сүзгҽ кадҽр - 10 нчы сыйныф; 500 сүзгҽ кадҽр - 11 

нче сыйныф.  

№  Талҽплҽр  Билге  

1  Программада куелган талҽплҽр үтҽлсҽ, биремнҽрдҽ 1 хата җибҽрелсҽ.  "5"ле 

куела  

2  Программада куелган талҽплҽрдҽ  артык ҽһҽмиятле булмаган 

житешсезлеклҽр булса, биремнҽрдҽ 2-3 хата җибҽрелсҽ.  

"4"ле 

куела  

3  Программада куелган талҽплҽрдҽн мҿһим читлҽшүлҽр булса, 

биремнҽрдҽ  4-5 хата җибҽрелсҽ.  

"3"ле 

куела  

4  Программада куелган талҽплҽр тулаем үтҽлмҽсҽ, биремнҽрдҽ  6-7 хата 

җибҽрелсҽ.  

"2"ле 

куела  

 Тыңлап аңлауны бҽялҽү критерийлары:  

Программада тҽкъдим ителгҽн эчтҽлек нигезендҽ тҿрле тҿрдҽге тыңлап аңлау 

күнегүлҽрен үти белү; сүзлҽрне, җҿмлҽлҽрне аңлап тҽрҗемҽ итҽ белү; зур булмаган 

аутентив яки адаптациялҽнгҽн ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн ҿзеклҽрне, мҽгълүмати 

характердагы текстларны, вакытлы матбугат язмаларын тыңлап аңлап, эчтҽлеге 

буенча фикер ҽйтү, аралашуга чыгу.  Тыңлап аңлау күнегүлҽренең вакыт ягыннан 

яңгырау озынлыгы: 5 сыйныф – 0,5-0,7  минут, 6 сыйныф –  0,7-0,8  минут,  7 

сыйныф –0,8-0,9 минут, 8 сыйныф – 1,0 -1,2 мин, 9 нчы сыйныф – 1,2-1,5 минут.  

Тыңланган текстның эчтҽлеге буенча сорауларга тулы, эзлекле һҽм дҿрес җавап 

бирсҽ,  ―5‖ле куела.  

Тыңланган текстның эчтҽлеге буенча сорауларга тулы һҽм дҿрес җавап биреп, 3-4   

грамматик хата  җибҽрсҽ,  ―4‖ле куела.  

Тыңланган текстның эчтҽлеге буенча сорауларга ҿлешчҽ җавап биреп,   4-5 

грамматик  хата  ―3‖ле куела.  

Тыңланган текстның эчтҽлеге буенча сорауларга бҿтенлҽй җавап бирми яки 5-6 

фактик хата җибҽрсҽ  ―2‖ле куела.  

 Яттан сөйләүне бәяләү  

№  Талҽплҽр  Билге  

1  текстны тҿгҽл ятлаганда;  

тавышында автор тарафыннан сурҽтлҽнгҽн хислҽр чагылганда; йҿз 

һҽм кул хҽрҽкҽтлҽре сүзлҽрнең мҽгънҽсен тулыландырып торганда; 

тавыш тибрҽнеше белҽн авторга ихтирамын белдерҽ алганда;  

"5"ле 

куела  

2  текстны тҿгҽл үк ятламаганда, репликаларның ҽйтелешендҽ һҽм аерым 

сүзлҽрнең грамматик формаларында 2-3 хата жибҽреп сҿйлҽгҽндҽ; 

"4"ле 

куела  
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тавышында автор тарафыннан сурҽтлҽнгҽн хислҽр чагылып бетмҽсҽ;  

3  текстны тҿгҽл ятламаганда; 4-5 хата жибҽргҽндҽ; тавышында 

автор тарафыннан сурҽтлҽнгҽн хислҽр чагылмаганда;  

"3"ле 

куела  

4  текстны яттан белмҽсҽ, яки 7-9 хата җибҽрсҽ;  "2"ле 

куела  

 Проект эшлҽрен бҽялҽү критерийлары  

Критерий  Баллар саны   

0 балл  1 балл  2 балл  балл  

1. Максат кую, аңа 

ирешү юлларын 

планлаштыру  

Максат 
формалаштыры 

лмаган  

Максат 

билгелҽнгҽн, 

лҽкин аңа ирешү  

планы юк  

Максат 

билгелҽнгҽн, 

максатка ирешүнең 

кыскача планы 

бирелгҽн  

Максат 

билгелҽнгҽн, ачык 

тасвирланган, 

ирешү ҿчен 

җентекле план 

бирелгҽн  

2. Проект 

проблемасын кую 

һҽм дҽлиллҽү   

Проект 

проблемасы  
формалаштыры 

лмаган  

Проект 

проблемасының 

формулировкасы 

тҿпле түгел  

Проект проблемасы 

ачык итеп 

формалаштырылган 

һҽм нигезлҽнгҽн  

Проект проблемасы 

формалаштырылган 
, нигезлҽнгҽн һҽм 

тирҽн эчтҽлекле  

3. Проект 
темасының  
ачылыш  

тирҽнлеге  

Проект темасы 

ачылмаган  

Проект темасы 

тулысынча 

ачылмаган  

Проект темасы 

ачылган, авторның 

мҽктҽп 

программасы 

кысаларында 

теманы белүе  

Проект темасы 

тулы итеп ачылган, 

авторның  

белемнҽре мҽктҽп 

программасы 

кысаларыннан 

чыга  

4. Сайланган эш 

ысулларының  

проект максатына 

һҽм эчтҽлегенҽ 

туры килүе  

Проект эшендҽ 

куелган 

максатлар 

ирешелмҽгҽн  

Кулланылган эш  

ысулларының 

шактые 

проектның 

темасына һҽм 

максатларына 

туры килми  

Кулланылган эш  

ысуллары 

проектның 

темасына һҽм 

максатларына туры 

килҽ, лҽкин 

җитҽрлек түгел  

Эш ысуллары 

җитҽрлек һҽм  

урынлы һҽм 

эффектлы 

кулланылган  

5. Эш барышының 

анализы, 

нҽтиҗҽлҽре, 

перспективалар  

Эшнең 

нҽтиҗҽлҽрен 

һҽм барышын 

анализламау  

Анализ эш 

барышының 

тасвирламасы 

һҽм тҽртибе 

белҽн 

алмаштырылган  

Проект   

максатларына 

ирешү ҿчен 

киңҽйтелгҽн эш 

күлҽме бирелгҽн  

Эш барышында 

килеп чыккан 

ситуациялҽргҽ тулы 

анализ бирелгҽн, 

кирҽкле нҽтиҗҽлҽр 

ясалган, эш 

перспективалары 

билгелҽнгҽн  



130  
  

6. Авторның эш 

белҽн шҽхси 

кызыксынуы, эшкҽ 

иҗади караш  

Авторның эшкҽ 

формаль 

мҿнҽсҽбҽтен 

күрсҽтҽ торган 

эш  

Автор проект 

темасына зур 

булмаган 

кызыксыну 

күрсҽтҽ, лҽкин 

эшкҽ 

мҿстҽкыйльлек 

күрсҽтмҽгҽн, 

эшкҽ иҗади 

якын килмҽгҽн  

Проект мҿстҽкыйль 

эшлҽнгҽн, 

авторның тирҽн  
кызыксынуын  

күрсҽтҽ, проект 

темасына шҽхси 

карашның булуы, 

иҗади элементлар 

куллану  

Проект эшендҽ 

иҗади якын килү, 

авторның проект 

идеясенҽ үзенҽ генҽ 

хас булган  

оригинал ь карашы  

  

7. Презентация 

үткҽрүнең 

сыйфаты  

Презентация 

үткҽрелмҽгҽн  

Материал 

регламентны 

исҽпкҽ алып 

бҽян ителгҽн, 

лҽкин автор 

аудиторияне 

кызыксындыра 

алмаган  

Автор аудиторияне  

кызыксындыра 

алган, лҽкин 

регламентка 

сыймаган  

Автор аудиторияне 

кызыксындыра 

алган,  регламентка 

сыймаган  

8. Проект эшенең 

сыйфаты  

Проект эше юк  Проект эше 

сыйфат 

талҽплҽренҽ 

туры килми 

(эстетика, 

уңайлылык, 

куелган 

максатларга 

туры килҽ)  

Проект эше сыйфат 

талҽплҽренҽ 

тулысынча туры 

килми  

Проект эше сыйфат 

талҽплҽренҽ 

тулысынча туры 

килҽ (матур 

бизҽлгҽн, 

кулланылышта 

җайлы, куелган 

максатларга туры 

килҽ)  

9. Телдҽн 

чыгышны бҽялҽү 

(сҿйлҽмнең 

грамоталылыгы, 

тҿгҽллеге, 

эмоциональлеге)  

Телдҽн чыгышы 

түбҽн 

(сҿйлҽмнең 

грамоталыгы 

юк)  

Телдҽн чыгышы  

уртача  

Телдҽн чыгышы 

яхшы  

Телдҽн чыгышы 

югары дҽрҽҗҽдҽ, 

грамоталы, тҿгҽл, 

эмоциональ  

 Проект эшлҽрен бҽялҽү.  

Талҽплҽр  Билге  

90 - 100 %  "5"ле куела  

68- 89 %  "4"ле куела  

51-67 %  "3"ле куела  

0-50 %  "2"ле куела  

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов:  

Виды работ  Отметка «3»  Отметка «4»  Отметка «5»  

Контрольные работы  От 60% до 74%  От 75% до 94%  От 95% до 100%  
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Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты  

От 50% до 69%  От 70% до 90%  От 91% до 100%  

Аудирование  

Отметка «5»   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

Отметка «4»    ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом.  

Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса.  

Говорение  

Отметка «5»  ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, 

задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса.  

Отметка «4»  ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся  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.  

Отметка «3»    ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание 

сказанного.  

Отметка «2»   ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал 

и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного.  

Чтение  

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса.  
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Отметка «4»          ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объѐме,   предусмотренном  

заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   

требованиям   для   данного  класса.  

Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся в основном соответствует программным требованиям для 

данного класса.  

Отметка «2»  ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. Критерии оценивания 

проектов учащихся   

Формы и методы контроля: защита проектов.   

Оценку проектов проводят учащиеся (самооценка)  и учитель.  

Макс 10 баллов  

Перевод баллов в оценки  

«5»  от 9 до 10  

«4» от 6 до 8  

«3» от 3 до  5  

Меньше 3 –х баллов выставляется «2»  

 Критерии  оценки  

проекта   

Содержание критерия оценки   Количество 

баллов   

Актуальность 

поставленной  
Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане?   

От 0 до 1   

 

проблемы   Насколько работа является новой? обращается ли автор к 

проблеме, для комплексного решения которой нет готовых 

ответов?   

От 0 до 1   

    

Верно ли определил автор актуальность работы?   От 0 до 1   

Верно ли определены цели, задачи работы?   От 0 до 2   

Теоретическая и \ или 
практическая  

ценность   

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной 

возможности) применения на практике.   

От 0 до 2   

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на 

материале проблемные теоретические вопросы в 

определенной научной области   

От 0 до 2   

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую 

значимость   

От 0 до 1   

Методы исследования   
Целесообразность применяемых методов   1   
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Соблюдение технологии использования методов   1   

Качество содержания 

проектной работы   
выводы работы соответствуют поставленным целям   2   

оригинальность, неповторимость проекта   2   

  в проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом 

из которых освещается отдельная сторона работы   

1   

есть ли исследовательский аспект в работе   2   

есть ли у работы перспектива развития   1   

Качество продукта 
проекта  
(презентации, сайта, 
информационного  

диска)   

интересная форма представления, но в рамках делового 

стиля   
От 0 до 2   

логичность, последовательность слайдов, фотографий и т.д.   От 0 до 2   

форма материала соответствует задумке   1   

текст легко воспринимается,   1   

отсутствие грамматических ошибок, стиль речи.   1   

Компетентность 

участника при защите 

работы   

Четкие представления о целях работы, о направлениях ее 

развития, критическая оценка работы и полученных 

результатов   

От 0 до 2   

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет 

заинтересовать аудиторию, обращает внимание на главные 

моменты в работе   

От 0 до 2   

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, объясняет их 

аудитории.   

От 0 до 2   

Докладчик выдержал временные рамки выступления и успел 

раскрыть основную суть работы.   

От 0 до 2   

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные 

вопросы либо определить возможные пути поиска ответа на 

вопрос (если вопрос не касается непосредственно 

проделанной работы). Если  

От 0 до   

 проект групповой – то вопросы задаются не только 

докладчику, но и остальным авторам проекта.   

 

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

МАТЕМАТИКА. 

Нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

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 письменные работы и устный ответ.   
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При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь 

учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит 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.   

Ответ на 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 грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью.   

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся  

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.  

Ответ оценивается отметкой «5», если:   

-работа выполнена полностью;  

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала).  

Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки);  

-допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки).   

Отметка «3» ставится, если:   

-допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями 

по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

-допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.   

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи 
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или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.   

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:   

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;  

-изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

-показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков;  

-отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  

-возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если  

-удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившее математическое содержание ответа;  

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

исправленные после замечания учителя;  

-допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике);  

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 достаточном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-не раскрыто основное содержание учебного материала;  

-обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя.  

3.Общая классификация ошибок.  
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При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты.  

1. Грубыми считаются ошибки:  

-незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения;  

-незнание наименований единиц измерения; неумение выделить в ответе 

главное;  

-неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

-неумение делать выводы и обобщения; --

неумение читать и строить графики;  

-неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

-потеря корня или сохранение постороннего корня; отбрасывание без объяснений 

одного из них; равнозначные им ошибки;  

-вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  логические ошибки.  

2. К негрубым ошибкам следует отнести:  

-неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными;  

-неточность графика; нерациональный метод решения задачи или 

недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); нерациональные методы 

работы со справочной и другой литературой;  

-неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

3. Недочетами являются:  

-нерациональные приемы вычислений и преобразований;  

-небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и 

информационных технологий в целом.  

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями.  

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей:  

Процент выполнения задания  Отметка  

85% и более  отлично  

70-84%%  хорошо  

50-69%%  удовлетворительно  

менее 50%  неудовлетворительно  

При выполнении практической работы и контрольной работы:  

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется 
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полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

  Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; погрешность  отражает  неточные формулировки, 

свидетельствующие  о  нечетком представлении рассматриваемого объекта;  

недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально 

на знания, определенные программой обучения;  

-мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  

  Эталоном,  относительно  которого  оцениваются  знания 

учащихся,  является обязательный минимум содержания информатики и 

информационных технологий. Требовать от учащихся определения, которые 

не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя 

проблемы, связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляете отметка:  

Отметка «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при 

наличии 1-2 мелких погрешностей;  

Отметка «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:  

Отметка «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала):  

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, 

сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и 

фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.  

Оценка устных ответов учащихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  

-изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как 

учебной дисциплины;  

-правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

-продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих 

вопросов, сформированностьи устойчивость используемых при ответе умений 

и навыков; 

-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если  

-ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом 

имеет один из недостатков:  
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-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 настоящей 

программой;  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:   

-не раскрыто основное содержание учебного материала;  

-обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала;  

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя.  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ГЕОГРАФИЯ. 

Устный ответ  

Отметка "5" ставится, если ученик:   

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;   

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;   

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям хорошее 

знание карты и использование ее, верное решение географических задач.   

Отметка "4" ставится, если ученик:   
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Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий 

дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.   

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;   

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;   

Ответ самостоятельный;   

Наличие неточностей в изложении географического материала;   

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных  терминов или в выводах и обобщениях;   

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски;   

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений;   

Понимание основных географических взаимосвязей;   

Знание карты и умение ей пользоваться;   

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.   

Отметка "3" ставится, если ученик:   

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;   

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;   

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;   

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;   

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий 

и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий;   
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Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;   

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.   

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.);  Скудны географические представления, преобладают 

формалистические знания;  Только при помощи наводящих вопросов ученик 

улавливает географические связи.   

Отметка "2" ставится, если ученик:   

Не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала;  Не делает выводов и обобщений.   

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;   

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;   

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.   

Имеются грубые ошибки в использовании карты.   

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 

оценки.   

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.   

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 -выполнил работу без ошибок и недочетов;   

-допустил не более одного недочета.   

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней:   

-не более одной негрубой ошибки и одного недочета;   

-или не более двух недочетов.   

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:   

-не более двух грубых ошибок;   

-или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;   

-или не более двух-трех негрубых ошибок;   

-или одной негрубой ошибки и трех недочетов;   

-или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.   

Отметка "2" ставится, если ученик:   

-допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";   

-или если правильно выполнил менее половины работы.   

Примечание.   

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.   
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Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.   

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.   

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.   

Время выполнения работы: 10-15 мин.   

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов.   

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.   

Время выполнения работы: 30-40 мин.   

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов.  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии Отметка "5"   

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практическихи самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки.   

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.   

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися.  Отметка "4"   

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно.   

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).   

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы.   

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка "3"   

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами.   

Отметка "2"   

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 
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необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.  

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний.   

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное 

их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.  

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов.   

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении 

результатов.   

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.   

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.   

Практические и самостоятельные работы на контурной карте 

выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания 

задания к работе.   

1.Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 

цифрами с последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: 

«условные знаки»).   

2.При нанесении на контурную карту географических объектов используйте 

линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы 

государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности 

нанесения объектов).   

3.Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование 

выполнять обязательно).   

4.Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 

задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно 

оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на 

один балл в случае добавления в работу излишней информации)   

5.Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.   

6.Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок 

(отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические 

ошибки на один и более баллов).   

Правила работы с контурной картой.   

1.Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное.   

2.Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.   

3.При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, 

условные знаки отобразите в легенде карты.   
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4.Правильно подпишите географические объекты – названия городов и 

поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; 

надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи 

делайте по возможности мелко, но четко.   

5.Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название 

выполненной работы.   

    

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

Критерии и нормы устного ответа по истории   

  

Критерии  Отметка «5»   Отметка «4»  Отметка «3»  Отметка «2»  

1.  Организация  

ответа (введение, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное 

использование 

правильной 

структуры 

 ответа 

(введение -основная 

часть  -  
заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить)  

Использование 
структуры ответа, но 
не всегда удачное; 
определение темы; в 

ходе изложения 
встречаются паузы,  
неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; 

 неудачное 

определение  темы 

или еѐ определение 

после  наводящих 

вопросов; сбивчивый  
рассказ,  

незаконченные  
предложения и 
фразы, постоянная 

необходимость в  

помощи учителя  

Неумение 

сформулировать 
вводную часть и 

выводы; не 
может 

определить даже 
с помощью 

учителя, рассказ  

распадается  на 

отдельные  

фрагменты  или 

фразы  

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы  

Выводы опираются 

не основные факты 
и являются  
обоснованными; 
грамотное 

сопоставление 
фактов, понимание 

ключевой  

проблемы  и 

 еѐ 

элементов; 

способность 

задавать  

Некоторые важные 

факты упускаются, 
но выводы 

правильны; не всегда 
факты  
сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все  

Упускаются важные 

факты и многие 
выводы  
неправильны; факты 

сопоставляются  
редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с  

Большинство 

важных 

 фактов 

отсутствует,  

выводы  не 

делаются; 

 факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую  

 разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий 

между идеями  

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются  

помощью 

 учи 

противоречия 

выделяются  

теля; 

не  

проблему (даже 
ошибочно); 
неумение задать 
вопрос даже с 
помощью 
учителя; нет 
понимания 

противоречий  
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3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения  и 

фактическое 

подкрепление 

соответствуют 

другу  

их  

не 

друг  

Смешивается 

теоретический 

 и 

фактический 

материал, 

 между 

ними  нет 

соответствия  

4.  Научная 

корректность 

(точность 

использовании 

фактического 

материала)  

  

в  

Отсутствуют  

фактические  
ошибки; детали 

подразделяются на 
значительные и  
незначительные,  
идентифицируются 
как  
правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты  отделяются 

от мнений  

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируются; 

факты отделяются от 

мнений  

Ошибки в ряде 
ключевых фактов и 
почти во всех 
деталях; детали 
приводятся, но не 
анализируются;  
факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними  

Незнание фактов 
и деталей, 
неумение 
анализировать 
детали, даже 
если они 
подсказываются 
учителем; факты 
и мнения  
смешиваются и 

нет понимания 

их разницы  

5.  Работа 

ключевыми 

понятиями  

с  Выделяются все 
понятия и  
определяются  
наиболее важные; 
чѐтко и полно  
определяются,  

правильное  и  

понятное описание  

Выделяются важные 
понятия, но 
некоторые другие 
упускаются; 
определяются чѐтко, 
но не всегда полно; 
правильное и  

доступное описание  

Нет разделения на 

важные  и 

второстепенные 

понятия;  
определяются, но не 

всегда чѐтко и  
правильно; 
описываются часто 

неправильно или  

непонятно  

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не понимают 

собственного 

описания  

6.  

Причинно-следс 

твенные связи  

Умение переходить 
от частного к 

общему или от 
общего к частному; 

чѐткая  

последовательность  

Частичные 

нарушения причинно-

следственн ых связей; 

небольшие 

логические 

неточности  

Причинно-следствен 
ные связи проводятся 
редко; много 
нарушений в  

последовательности  

Не  может 

провести 

причинно- 

следственные 

связи  даже 

 при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательнос 

ти  

  

Критерии для оценивания письменного ответа на уроках истории:   

Отметка «5» ставится, если ученик:   

1.Выполнил работу без ошибок и недочетов.   

2.Допустил не более одного недочета   

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:   

1.Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.   

2.Не более двух недочетов.   
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Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:   

1.Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета;   

2.Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов;  3.При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов.   

Отметка «2» ставится, если ученик:   

1.Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может 

быть выставлена Отметка «3».   

2.Если правильно выполнил менее половины работы.   

3.Не приступил к выполнению 

работы.  4.Правильно выполнил не 

более 10% всех заданий.   

Оценка «5»-100-80 %   

Оценка «4»-80-60 %   

Отметка «3»-60-40 %   

Отметка «2»-40-0 %   

Критерии оценивания работы с историческим источником   

Отметка «5» ставится если ученик: 

- удачно использовал правильную структуру ответа (введение -основная часть 

- заключение);  

-определил тему; ораторское искусство (умение говорить).  

Выводы опираются не основные факты и являются обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, понимание ключевой проблемы и еѐ элементов; 

способность задавать разъясняющие вопросы; понимание противоречий 

между идеями. Теоретические положения подкрепляются соответствующими 

фактами. Отсутствуют фактические ошибки; детали подразделяются на 

значительные и незначительные, идентифицируются как правдоподобные, 

вымышленные, спорные, сомнительные; факты отделяются от мнений. 

Выделяются все понятия и определяются наиболее важные; чѐтко и полно 

определяются, правильное и понятное описание. Умение переходить от 

частного к общему или от общего к частному; чѐткая последовательность.   

Отметка «4» ставится, если ученик 

-не всегда удачно использовал структуру ответа;  

-в ходе изложения встречаются паузы, неудачно построенные предложения, 

повторы слов.  

-Некоторые важные факты упускаются, но выводы правильны;  

-не всегда факты сопоставляются и часть не относится к проблеме;  

-ключевая проблема выделяется, но не всегда понимается глубоко;  

-не все вопросы удачны; не все противоречия выделяются.  

Теоретические положения не всегда подкрепляются соответствующими 

фактами. Встречаются ошибки в деталях или некоторых фактах; детали не 

всегда анализируются; факты отделяются от мнений. Выделяются важные 

понятия, но некоторые другие упускаются; определяются чѐтко, но не всегда 

полно; правильное и доступное описание. Частичные нарушения причинно-

следственных связей; небольшие логические неточности.   
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Отметка «3» ставится, если  

-отсутствовали некоторые элементы ответа;  

-неудачно определена тема или определена после наводящих вопросов;  

-сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и фразы, постоянная 

необходимость в помощи учителя.  

-Упускаются важные факты и многие выводы неправильны;  

-факты сопоставляются редко, многие из них не относятся к проблеме;  

-ошибки в выделении ключевой проблемы; вопросы неудачны или задаются 

только с помощью учителя;  

-противоречия не выделяются.  

Теоретические положения и их фактическое подкрепление не соответствуют 

друг другу. Ошибки в ряде ключевых фактов и почти во всех деталях; детали 

приводятся, но не анализируются; факты не всегда отделяются от мнений, но 

учащийся понимает разницу между ними. Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; определяются, но не всегда чѐтко и правильно; 

описываются часто неправильно или непонятно. Причинно-следственные 

связи проводятся редко; много нарушений в последовательности.   

Отметка «2» ставится при  

-неумении сформулировать вводную часть и выводы;  

-ученик не может определить тему даже с помощью учителя, рассказ 

распадается на отдельные фрагменты или фразы.  

-Большинство важных фактов отсутствует, выводы не делаются;  

-факты не соответствуют рассматриваемой проблеме, нет их сопоставления; 

неумение выделить ключевую проблему (даже ошибочно);  

-неумение задать вопрос даже с помощью учителя;  

-нет понимания противоречий. Смешивается теоретический и фактический 

материал, между ними нет соответствия. Незнание фактов и деталей, неумение 

анализировать детали, даже если они подсказываются учителем; факты и 

мнения смешиваются и нет понимания их разницы. Неумение выделить 

понятия, нет определений понятий; не могут описать или не понимают 

собственного описания. Не может провести причинно-следственные связи 

даже при наводящих вопросах, постоянные нарушения последовательности.  

Критерии и нормы устного ответа по обществознанию  

Отметка «5» ставится, если ученик:   

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

объемапрограммного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.   

2.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 
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материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники.   

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочноприменяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя.   

Отметка «4» ставится, если ученик:   

1.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 помощипреподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответконкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.   

2.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.   

3.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ.   

Отметка «3» ставится, если ученик:   

1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно.   

2.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   

3.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.   

4.Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий.   

5.Отвечаетнеполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения,имеющие важное значение в этом тексте.   

6.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.   
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Отметка «2» ставится, если ученик:   

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов 

и обобщений.   

2.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.   

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя.   

4.Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.   

5.Полностью не усвоил материал.   

2.Критерии для оценивания письменного ответа на уроках 

обществознания  Отметка «5» ставится, если ученик:   

1.Выполнил работу без ошибок и недочетов.   

2.Допустил не более одного недочета   

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:   

1.Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.   

2.Не более двух недочетов.   

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:   

1.Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета;   

2.Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов;  3.При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов.   

Отметка «2» ставится, если ученик:   

1.Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3».   

2.Если правильно выполнил менее половины работы.   

3.Не приступил к выполнению работы.   

4.Правильно выполнил не более 10% всех заданий.   

3.Критерии для оценивания тестов на уроках обществознания   

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется всоответствии с таблицей:   

Процент выполнения задания       Отметка  

90% и более отлично   "5"  

75-89%% хорошо   

  

"4"  

51-74%% удовлетворительно   

  

"3"  

менее 50% неудовлетворительно   

  

"2"  

 4.Критерии оценивания работы с источником   

Отметка «5» ставится если ученик  

-удачно использовал правильную структуру ответа (введение -основная часть - 

заключение); определил тему;  
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-ораторское искусство (умение говорить).  

Выводы опираются не основные факты и являются обоснованными; 

-грамотное сопоставление фактов, понимание ключевой проблемы и еѐ 

элементов;  

-способность задавать разъясняющие вопросы; понимание противоречий 

между идеями.  

Теоретические положения подкрепляются соответствующими фактами. 

Отсутствуют фактические ошибки;  

-детали подразделяются на значительные и незначительные,  

-идентифицируются как правдоподобные, вымышленные, спорные, 

сомнительные;  

-факты отделяются от мнений. Выделяются все понятия и определяются 

наиболее важные; чѐтко и полно определяются, правильное и понятное 

описание. Умение переходить от частного к общему или от общего к 

частному; чѐткая последовательность.   

Отметка «4» ставится, если ученик  

-не всегда удачно использовал структуру ответа;  

-в ходе изложения встречаются паузы, неудачно построенные предложения, 

повторы слов. Некоторые важные факты упускаются, но выводы правильны; 

не всегда факты сопоставляются и часть не относится к проблеме; ключевая 

проблема выделяется, но не всегда понимается глубоко; не все вопросы 

удачны; не все противоречия выделяются. Теоретические положения не всегда 

подкрепляются соответствующими фактами. Встречаются ошибки в деталях 

или некоторых фактах; детали не всегда анализируются; факты отделяются от 

мнений. Выделяются важные понятия, но некоторые другие упускаются; 

определяются чѐтко, но не всегда полно; правильное и доступное описание. 

Частичные нарушения причинно-следственных связей; небольшие логические 

неточности.   

Отметка «3» ставится, если  

-отсутствовали некоторые элементы ответа;  

-неудачно определена тема или определена после наводящих вопросов;  

-сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и фразы, постоянная 

необходимость в помощи учителя. Упускаются важные факты и многие 

выводы неправильны;  

-факты сопоставляются редко, многие из них не относятся к проблеме;  

-ошибки в выделении ключевой проблемы;  

-вопросы неудачны или задаются только с помощью учителя;  

-противоречия не выделяются. Теоретические положения и их фактическое 

подкрепление не соответствуют друг другу. Ошибки в ряде ключевых фактов 

и почти во всех деталях;  

-детали приводятся, но не анализируются; факты не всегда отделяются от 

мнений, но учащийся понимает разницу между ними. Нет разделения на 

важные и второстепенные понятия; определяются, но не всегда чѐтко и 

правильно; описываются часто неправильно или непонятно. Причинно-

следственные связи проводятся редко;  

-много нарушений в последовательности.   

Отметка «2» ставится при  
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-неумение сформулировать вводную часть и выводы;  

-ученик не может определить тему даже с помощью учителя, рассказ 

распадается на отдельные фрагменты или фразы. Большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не делаются;  

факты не соответствуют рассматриваемой проблеме, нет их сопоставления;  

-неумение выделить ключевую проблему (даже ошибочно);  

-неумение задать вопрос даже с помощью учителя; нет понимания 

противоречий. Смешивается теоретический и фактический материал, между 

ними нет соответствия. Незнание фактов и деталей, неумение анализировать 

детали, даже если они подсказываются учителем; факты и мнения 

смешиваются и нет понимания их разницы. Неумение выделить понятия, нет 

определений понятий; не могут описать или не понимают собственного 

описания. Не может провести причинно-следственные связи даже при 

наводящих вопросах, постоянные нарушения последовательности.  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

БИОЛОГИЯ 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ.  

Отметка   "5" ставится, если ученик:  

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе 

ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, 

чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет 

составлять ответ в логической последовательности  с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов.  

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Отметка   "4" ставится, если ученик:  
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1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях 

из наблюдений. Материал излагает в определѐнной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи; использовать при ответе научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 

медленно).  

Отметка  "3" ставится, если ученик:  

1.Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2.Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостатоную  сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает 

ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их 

изложении; даѐт нечѐткие определения понятий.  

3.Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя 

или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 

одну-две грубые ошибки.  

 Отметка   "2" ставится, если ученик:  

1.Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или 

не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений.  

2.Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их 

при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.  

3.При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы.  

Отметка   «5» ставится, если ученик:  

1.Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта.  

2.Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных 

работ.   

Отметка  «4» ставится, если ученик:  
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1.Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух 

недочѐтов.  

2.Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления 

письменных работ, но - допускает небольшие помарки при ведении 

записей.  Отметка «3» ставится, если ученик:  

3.Правильно выполняет не менее половины работы.  

4.Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или 

одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии пяти недочѐтов.   

5.Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1.Правильно выполняет менее половины письменной работы.  

2.Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3".  

3.Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы.  

Отметка  «5» ставится, если:  

1.Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет 

работу в полном объѐме с соблюдением необходимой  последовательности 

проведения опытов, измерений.  

2.Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов.  

3.Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) 

работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.  

4.Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 

рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; 

соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ.  

Отметка   «4» ставится, если ученик:  

1.Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии  

с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два — три недочѐта или одну негрубую ошибку и 

один недочѐт.  

2.При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении.  

Отметка  «3» ставится, если ученик:  

1.Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 

сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы.  

2.Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; 

или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.  
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3.Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов             с большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной 

работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения.  

4.Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя.    

Отметка   "2" ставится, если ученик:  

1.Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, 

и объѐм выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.  

2.Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 

исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением 

объектов.  

Отметка   «5» ставится, если ученик:  

1.Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.  

2.Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.  

3.Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает 

обобщения, выводы.   

Отметка    "4" ставится, если ученик:  

1.Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.  

2.Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные.  

3.Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений.  

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1.Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении 

наблюдений по заданию учителя.  

2.При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 

называет лишь некоторые из них.  

3.Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений 

и выводов.  

Отметка   «2» ставится, если ученик:  

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя.  

2.Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.  

3.Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов 

наблюдений и выводов.  

-арифметические ошибки в вычислениях;  

-небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;  

-орфографические и пунктационные ошибки.  

 Требования к написанию школьного реферата.  

Защита реферата — одна из форм проведения устной итоговой аттестации 

учащихся. Она предполагает предварительный выбор выпускником 



154  
  

интересующей его проблемы, ее глубокое изучение, изложение результатов и 

выводов.  

1. Тема реферата и ее выбор. Основные требования к этой части реферата:  

-тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения;  

-в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, 

которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими;   

-следует по возможности воздерживаться от использования в названии 

спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а 

также от чрезмерного упрощения формулировок, желательно избегать 

длинных названий.  

2.Требования к оформлению титульного листа.  

В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре - 

тема реферата, ниже темы справа — Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. 

руководителя, внизу – населенный пункт  и год написания.  

3.Оглавление. Школьный реферат следует составлять из четырех основных 

частей: введения, основной части, заключения и списка литературы.  

Основные требования к введению: введение должно включать в себя краткое 

обоснование актуальности темы реферата, которая может рассматриваться в 

связи с невыясненностью вопроса в науке, с его объективной сложностью для 

изучения, а также в связи с многочисленными теориями и спорами, которые 

вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь 

практическое значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна 

либо с научной точки зрения, либо из практических соображений.  

Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а 

также задачи, которые требуется решить для реализации цели. Например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную личность, а 

задачами могут выступать описание ее личностных качеств с позиций ряда 

авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. Обычно одна задача 

ставится на один параграф реферата.  

1.Требования к основной части реферата  

 Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для 

рассмотрения проблемы. Не стоит требовать от школьников очень объемных 

рефератов, превращая их труд в механическое переписывание из различных 

источников первого попавшегося материала. Средний объем основной части 

реферата — 10 страниц. Учителю при рецензии, а ученику при написании 

необходимо обратить внимание на обоснованное распределение материала на 

параграфы, умение формулировать их название, соблюдение логики 

изложения. Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из 

разных литературных источников, также должна включать в себя собственное 

мнение учащегося и сформулированные самостоятельные выводы, 

опирающиеся на приведенные факты.  

1. Требования к заключению: заключение — часть реферата, в которой 

формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выполнение 

поставленных во введении задач и целей (или цели). Заключение должно быть 

четким, кратким, вытекающим из основной части. Очень часто ученики (да и 

учителя) путают заключение с литературным послесловием, где пытаются 

представить материал, продолжающий изложение проблемы. Объем 

заключения  2-3 страницы.  
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2. Основные требования к списку изученной литературы  

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по 

первым буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо 

указать место издания, название издательства, год издания.  

Основные требования к написанию реферата:  

- Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, 

оглавление и т.д.) - Выбранная тема должна содержать определенную 

проблему и быть адекватной школьному уровню по объему и степени 

научности.  

- Не следует требовать написания очень объемных по количеству 

страниц рефератов.  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ПО ФИЗИКЕ 

Оценка устных ответов учащихся по физике   

Отметка «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.   

Отметка «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.   

Отметка «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 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.  

Отметка «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.   

Оценка письменных контрольных работ по физике   

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов.   

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов.   
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Отметка «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-пяти 

недочетов.   

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка лабораторных работ по физике   

Отметка «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, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей.   

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было 

допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета.   

Отметка «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.   

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности.  

Перечень ошибок.  

Грубые ошибки:   

1.Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических 

величии, единиц их измерения.   

2.Неумение выделить в ответе главное.   

3.Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные 

объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных 

ранее решенным в классе, ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения.   

4.Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.   

5.Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты, 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:   
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1.Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении 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.   

Недочеты   

1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислении, преобразований и решений 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.   

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ПО ХИМИИ  

Оценка устного ответа  

Отметка «5»: 

Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком.  

Отметка «4»:  

Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом  допущены 

две  –  три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя.  

Отметка «3»:  

Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или ответ 

неполный, несвязный.  

Отметка «2»:  

При ответе обнаружено непонимание учащимися основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не может исправить при наводящих вопросах учителя.  

Оценка экспериментальных умений  

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу.  

Отметка «5»:  

Работа выполнена полностью, правильно; сделаны правильные наблюдения и 

выводы;  Эксперимент осуществлен по плану, с учетом правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием;  

 Проявлены организационно – трудовые умения (поддерживается чистота 

рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы).  

Отметка»4»:  
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Работа выполнена правильно, сделаны правильные выводы, при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами, оборудованием. Отметка»3»:  

Работа выполнена правильно не менее, чем на половину или допущена 

существенная  ошибка в ходе эксперимента, в формировании работы, в 

соблюдении правил техники безопасности, при работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка»2»:  

Допущены две существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 

и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя.  

Оценка умения решать расчетные задачи:  

Отметка «5»:  

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом.  

Отметка «4»:  

В логическом рассуждении и в решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом, или допущено не более двух 

существенных ошибок.  

Отметка «3»:  

В логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допускается 

существенная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»:  

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  

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 две – три несущественные.  

Отметка «2»:  

Работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.  

Оценка тестовых работ.  

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для 

периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать 

для итогового контроля.   

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

-нет ошибок — оценка «5»;  

-одна ошибка - оценка «4»;  

-две ошибки — оценка «З»;  

-три ошибки — оценка «2».   

Для теста из 30 вопросов:   
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-25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

-19—24 правильных ответов — оценка «4»;   

-13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

-меньше 12 правильных ответов — оценка «2».  

Для произвольного теста:  

90-100% -  правильных ответов — оценка «5»;   

80-89%  правильных ответов — оценка «4»;   

60-79%  правильных ответов — оценка «З»;   

меньше 60%  правильных ответов — оценка «2»  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ПО МУЗЫКЕ. 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на 

неѐ.  

2.Высказывание  о  прослушанном  или  исполненном произведении, 

умение пользоваться, прежде всего, ключевыми знаниями в процессе живого 

восприятия музыки.  

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного 

уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.  

Нормы оценки знаний и умений учащихся.  

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала.  

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и 

примерные нормы оценки знаний и умений.  

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются 

устной характеристикой ответа.  

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование.  

Слушание музыки.  

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание 

музыкальной литературы.  

Учитывается:  

–степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности;  

–самостоятельность в разборе музыкального произведения;  

–умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний.  

«5»–дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный.  

«4»–ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими (1–2) вопросами учителя.  

«3»–ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.  
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«2»–ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.  

Хоровое пение.  

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребѐнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса.   

Учѐт полученных данных, с одной стороны позволит, дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны 

– учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального 

развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса.   

«5»–знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение; выразительное исполнение.  

«4»–знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное; пение недостаточно выразительное.  

«3»–допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 

песни; неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; пение невыразительное.  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 

Критерий оценки устного ответа  

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком: ответ самостоятельный.  

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя.  

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, 

или неполный, несвязный.  

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя.  

Критерий оценки практического задания  

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно;   

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя.  

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  

Критерий оценки тестового задания  

Тест состоит из 20 заданий. За каждое правильно выполненное задание 

выставляется 1 балл. Максимальное количество баллов – 20 баллов  

 Количество баллов  Отметка   

17-20   «5»  

13-16   «4»  

10-12   «3»  

Ниже 10   «2»  
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Критерий оценки устного ответа  

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком: ответ самостоятельный.  

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя.  

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный.  

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя.  

Критерий оценки практического задания  

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно;   

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя.  

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Критерии оценок за проект Оценка «5» ставится учащимся: кто имеет 

высокий уровень работоспособности и самостоятельности: выполненное 

изделие отвечает всем  требованиям проекта, полностью соответствует 

функциональному назначению, имеет высокое качество и выполнено в срок.  

Оценка «4» ставится учащимся:  

имеющим один высокий уровень либо работоспособности, либо 

самостоятельности, а другой уровень средний; выполненное изделие в 

основном отвечает всем уровням проекта, соответствует функциональному 

назначению, имеет хорошее качество и выполнено в срок.  

Оценка «3» ставится учащимся: имеющим средние уровни работоспособности 

и самостоятельности или один уровень высокий, а выполненное изделие 

частично отвечает требованиям проекта, (в основном соответствует 

функциональному назначению, но имеет низкое качество), выполнено в срок.  

Оценка «2» ставится учащимся: имеющим один средний уровень 

работоспособности или самостоятельности, а другой низкий или оба уровня 

низкие, выполненное изделие не соответствует требованиям проекта, не 

выполняет функционального назначения имеет плохое качество, выполнено не 

до конца (менее 50%).  

Критерий оценки тестового задания  

Тест состоит из 20 заданий. За каждое правильно выполненное задание 

выставляется 1 балл. Максимальное количество баллов – 20 баллов  

Количество баллов  Отметка   

17-20   «5»  

13-16   «4»  
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10-12   «3»  

Ниже 10   «2»  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Отметка «5» ставится, если ученик:   

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.   

2. 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; приответе 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.   

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя.   

Отметка «4» ставится, если ученик:   

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошиб-ки 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.  2. Умеет самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-предметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, 

соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины.   

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ.   

Отметка «3» ставится, если ученик:   
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1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает не систематизировано, 

фрагментарно, не всегда последовательно.   

2.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   

3.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.   

4.Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий.   

5.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.   

6.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.   

Отметка «2» ставится, если ученик:   

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов 

и обобщений.   

2. 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.   

3.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя.   

4.Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.   

5.Полностью не усвоил материал.   

Оценивание тестовых работ, если ученик выполнил:   

80-100% - оценка «5»   

60-79 %  оценка «4»   

40 – 59 – оценка «3»  

меньше 40 % - оценка «2»   

Оценка качества выполнения практических работ по ОБЖ   

Отметка "5"   

Практическая  работа  выполнена  в  полном  объеме с 

соблюдением  необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно, показали необходимые практические знания, 

умения и навыки.   

Отметка "4"   

Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно.   

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата. Допускаются не большие 

неточности. 
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Отметка "3"   

Практическая работа выполнена с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. 

На выполнение работы затрачено много времени. Учащиеся испытывали 

затруднения при самостоятельной работе.   

Отметка "2"   

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Обнаружено плохое знание практического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.   

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований 

учебных нормативов)   

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными.  Качественные критерии успеваемости характеризуют 

степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными 

умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной 

деятельности, включѐнными 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.   

Оценка успеваемости по физической культурепроизводится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: 

уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями 

и навыками, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая 

психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать 

выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих 

достижений и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать 

активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание 

улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости 

учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы продвижения 

ученика в развитии его двигательных способностей, поощрять его стремление 

к самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической 

культуры и ведению здорового образа жизни.   

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства 

обучения для развития учащихся с разным уровнем двигательных и 

психических способностей. На занятиях по физической культуре следует 

учитывать интересы и склонности детей.   
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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 оценивания успеваемостипо базовым составляющим физической 

подготовки учащихся:   

1.Знания   

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются 

такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение 

использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 

физическими упражнениями.   

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, 

проверочные беседы (без вызова из строя).  

Отметка "5"   Отметка "4"   Отметка "3"   Отметка"2"   

За ответ, в котором:   За тот же ответ, если:   За ответ, в котором:   За 

непонимание и:   

Учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности.   

В нѐм содержатся 

небольшие неточности 

и незначительные 

ошибки.   

Отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

нет должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике.   

Не знание 

материала 

программы.   

2.Техника владения двигательными умениями и навыками   

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, 

выполнение упражнений, комбинированный метод.  

 Отметка "5"   Отметка "4"   Отметка "3"   Отметка"2"   

За выполнение, в 

котором:   

За тоже выполнение, 

если:   

За выполнение, в 

котором:   

За выполнение, в 

котором:   

Движение или отдельные 
его элементы выполнены  
правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без ошибок, 

легко, свободно. чѐтко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в движении,  

объяснить, как оно 

выполняется, и 

При выполнении ученик 

действует так же, как и в 

предыдущем случае, но 

допустил не более двух 

незначительных ошибок.   

Двигательное действие 

в основном выполнено 

правильно, но 

допущена одна грубая 

или несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях.   

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух 

значительных 

или одна грубая 

ошибка.   
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продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив.   

  

3.Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность  

Отметка "5"   Отметка "4"   Отметка"3"   Отметка"2"   

Учащийся умеет:  - 

самостоятельно 

организовать место 

занятий;   

-подбирать средства и 

инвентарь и применять 

их в конкретных 

условиях;   

- контролировать ход 

выполнения  

Учащийся:  -

организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь 

с незначительной 

помощью;  -допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств;   

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов.   

Учащийся не 

может 

выполнить 

самостоятельно 

ни один из 

пунктов.   

деятельности и 

оценивать итоги.   

-контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги.   

  

 4.Уровень физической подготовленности учащихся  

Отметка "5"   Отметка "4"   Отметка "3"   Отметка"2"   

Исходный показатель 

соответствует  

высокому  уровню  

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и  

программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает требованиям 

государственного  

стандарта  и  

обязательного 

минимума содержания 

обучения  по 

физической культуре, и 

высокому  приросту 

ученика в показателях 

физической 

Исходный показатель 

соответствует  

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста.   

Исходный показатель  

соответствует  

низкому  уровню 

подготовленности и 

незначительномупри 

росту.   

Учащийся  не  

выполняет 

государственн

ый стандарт, 

нет темпа 

роста 

показателей 

физической 

подготовленно

сти.   
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подготовленности  за 

определѐнный 

 период времени.   

 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей 

физической подготовленности (темп прироста) должны представлять 

определѐнную трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. 

Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даѐт основание 

учителю для выставления высокой оценки.  Общая оценка успеваемости 

складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, лѐгкой 

атлетике – путѐм 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 учѐтом общих оценок по разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.  

  

2.4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Нормативно-правовой и методологической основой программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепция 

духовно -нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Программа воспитания и социализации МБОУ «СОШ№13» построена на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, здоровье, труд и творчество, гражданственность, семья, 

наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою 

личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  

 Программа обеспечивает:    

-достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта;    
-формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику  

Республики Татарстан, а также потребности и индивидуальные социальные 

инициативы   обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

школы, характера  

профессиональных предпочтений.  
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 Программа содержит:    

цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

гимназистов; основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации;  

содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; модель организации работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся;  

описание форм и   методов организации социально значимой деятельности;  

описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов;    

описание методов и форм профессиональной ориентации в гимназии;    

описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;    

описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся;    

планируемые результаты по духовно-нравственному   развитию,   воспитанию  

и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формированию безопасного, здорового и экологически целесообразного 

образа жизни;  

критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ «СОШ№13» по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся.  

Программа  воспитания  и  социализации обучающихся МБОУ «СОШ№13» 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. Программа направлена на обеспечение их духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи  

    В области формирования личностной культуры:  

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
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ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм,   непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции;    

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности обучающегося 

поступать согласно своей совести;   формирование основ нравственного 

самосознания личности (совести) — способности подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;   формирование 

нравственного смысла учения, социально  -ориентированной 

деятельности;  

формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели 

и пороке, должном и недопустимом;   усвоение обучающимся базовых 

национальных ценностей, духовных традиций народов России;    

укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;   развитие эстетических потребностей, ценностей и 

чувств;  

развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям,  

мыслям и поступкам;  

-развитие  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  

совершаемым  на  основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении 

результата;    

формирование творческого отношения к учѐбе, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;    

формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора;    

осознание ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

В области формирования социальной культуры  

-формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, коллектива обучающихся, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации;    

-укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны;    
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-развитие патриотизма и гражданской солидарности;   

развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования;    

-формирование  навыков  успешной  социализации,  представлений  об   

общественных приоритетах и ценностях;    

-формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе;   укрепление доверия к 

другим людям, институтам гражданского общества, государству;   развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта   оказания помощи 

другим людям; усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;    

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России;    

-формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

-укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека;  

-укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

-усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота 

о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.;  

-формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи;  

-знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из 

этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям:  



171  
  

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека (ценности: любовь к 

России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и 

гражданского общества, 

социальная солидарность, мир во 

всѐм мире, многообразие и 

уважение культур и народов).  

Воспитание социальной 

ответственности компетентности 

(ценности: правовое государство, 

демократическое государство, 

социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная 

компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и 

будущее своей страны).  

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания;  

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех 

еѐ проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, 

психическое, 

социальнопсихологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура;  

толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное 

развитие личности).  

экологически целесообразный здоровый 

и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; 

социальное партнѐрство для улучшения 

экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой).  

  

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, 

нравственный смысл учения и 

самообразования, 

интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный 

смысл труда, творчество и 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое 

воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве 

и искусстве, эстетическое развитие 

личности).  
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созидание; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, 

выбор профессии).  

                           Взаимодействие школы с социальными партнерами  

Организация, учреждение   Форма взаимодействия  

ССУЗы, ВУЗы города  Актовые лекции для старшеклассников, 

родителей, педагогов, интерактивные 

занятия с участием преподавателей и 

студентов  

Музеи, библиотеки города 

(Краеведческий музей, 

картинная галерея, городская 

библиотека, детская библиотека)  

Эстетическое воспитаниеБиблиотечные, 

музейные уроки, экскурсии, интерактивные 

занятия  

Детская поликлиника, 

департамент здравохранения 

АМР 

Воспитание здорового и безопасного образа 

жизни. Дни здоровья, профилактические 

мед.осмотры, лекции, диспансеризация 

Центр занятости населения  Экскурсии на предприятия, вузы, колледжи 

города, встречи с профессионалами, 

Круглый стол с участием родителей «Моя 

профессия»  

Совет ветеранов Воспитание 

гражданственности,,патриотизма, 

нравственных чувств, убеждений 

 

Совместные акции, мероприятия. 

Департамент 

экологии АМР 

Воспитание экологической культуры, 

трудолюбия. 

Экологические акции, конкурсы, уроки 

чистоты, проекты, субботники. 

Управление социальной защиты  Совместные  социальные  акции, 

 благотворительные концерты  

Военкомат Воспитание гражданственности, патриотизма 

ДК «Нефьтче», ДК «Иске 

Элмет» , Альметьевский 

драматический театр 

Концерты, творческие конкурсы,  выставки. 

Центр  психологической  

поддержки «Нур»  

Тренинги для учащихся, педагогов, 

родителей, индивидуальные консультации, 

лекции для родителей, педагогов  
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Родительский комитет  Конкурс родительских комитетов, 

совместные концерты учащихся с 

родителями  «Вдохновение», совместные 

общешкольные проекты «Цена  успеха» 

ЦДЮТ  Муниципальные, республиканские конкурсы 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Особенности образовательного процесса  

Приоритетным направлением в работе педагогического и ученического 

коллектива гимназии является развитие высокообразованного человека, 

владеющего основами управленческой деятельности, информацией о своих 

индивидуально-психологических особенностях, несущего ответственность за 

своѐ здоровье, произвольно социализирующегося в современном обществе, 

желающего и умеющего использовать новые информационные технологии в 

решении задач своей профессиональной и учебной деятельности.  

Созданы психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования и обеспечивают:   

-преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении основного общего образования;  

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;   

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности;  

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры 

дифференциации и индивидуализации обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей; детей, 

ипытывающих определенные трудности в различных сферах 

жизнедеятельности, обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления).   

Образовательная программа позволяет обеспечить уровень образования, 

достаточный для успешной социализации выпускников школы.  

Содержание и структура образовательной программы, реализуемой 

посредством учебного плана, обусловлена статусом школы. За основу 

учебного плана, реализуемого в 7-9 классах, взят примерный учебный план 

для 7-9 классов общеобразовательных учреждений Республики Татарстан.  

Реализуемые образовательные программы:  

-в7-9 классах внедрена технология деятельностного подхода в обучении.  

В учебном процессе используются здоровьесберегающие, педагогические 

технологии и методики обучения, обеспечивающие психологическую 

комфортность, формирующие положительную мотивацию учения.   

Целевое назначение  

Создание условий для получения основного общего образования.  
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Особенности:  

-создание условий для развития интересов, склонностей и способностей 

учащихся.  

-осуществление компетентностного подхода в образовании;  

-реализация  дифференцированного  и  личностно-ориентированного 

подхода  в образовании;  

-индивидуализация и социализация образования, профилизация  

-предоставление равных возможностей для получения образования и 

достижения допрофессионального методологического уровня компетентности; 

Процедура выбора образовательной программы предполагает:  

-сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся гимназии 

реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов семьи;  

-сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по 

итогам учебного года; итоговая аттестация  

-мониторинг учебных и творческих достижений учащихся;  

-анализ состояния здоровья учащихся и его динамики  

Ожидаемый результат программы  

-полное освоение содержания федерального компонента государственного 

образовательного стандарта;  

-овладение обучающимися научной картиной мира;  

-овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической 

деятельности в избранном профиле;  

-достаточно высокий уровень умений действовать ответственно и 

самостоятельно;  

-готовность к образовательному и профессиональному самоопределению;  

-способность оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить самооценку;  

-освоение видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее;  

-освоение способов разнообразной продуктивной коммуникации;  

-сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию 

качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

Выпускник основной школы - это ученик:  

-успешно овладевший предметами учебного плана на базовом уровне в 

соответствии с учебным планом и ФК ГОС;  

-достигший уровня учебной самостоятельности для продолжения образования 

в профильных классах по программам, обеспечивающим углубленную 

подготовку учащихся по предметам предлагаемых профилей;  

-обладающий устойчивой мотивацией к продолжению обучения;  

-умеющий высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевший 

навыками неконфликтного общения, способностью строить и вести общение в 

различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту и 

другим признакам;  
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-с активной гражданской позицией, способный проявлять сильные стороны 

своей личности в жизнедеятельности класса и школы;  

-способный видеть и понимать гармонию и красоту, знающий выдающихся 

деятелей и произведений литературы и искусства;  

-знающий и соблюдающий режим занятий физическими упражнениями, 

способный разработать и реализовать индивидуальную программу 

физического совершенствования.  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «СОШ №13»  по выбору 

компонента образовательного учреждения  

на 2015- 2016 учебный год 

Учебный план составлен на основе базисного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РТ от 9.07.2012г. №4154/12  «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений РТ, реализующих программы среднего (полного) 

общего образования». 

Учебный план общеобразовательного учреждения разработан на основе: 

-Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г.№273-ФЗ 

-Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» № 

126-ФЗ от 24.07.1998г. (в действующей редакции); 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

номер 17785); 

-приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.12.2010 №1897 (далее ФГОС основного общего 

образования); 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 

№ 2357 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 

2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего среднего (полного) общего образования»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 

2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 
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-письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

-письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 

года № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический 

контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»; 

-федеральных перечней учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.1251-03» (утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. 

№ 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный 

номер 4594); 

-примерных основных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

-Закона Республики Татарстан «Об образовании» (в действующей редакции); 

-Закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики 

Татарстан и других языках в Республике Татарстан» № 443РТ от 18.07.2004г. 

              Основной целью образовательной программы МБОУ «СОШ №13» 

является создание условий для самореализации личности с учетом 

возможностей, склонностей, способностей и интересов, для раскрытия еѐ 

нравственного и интеллектуального потенциала, для обеспечения образования 

повышенного уровня сложности и самого высокого качества, воспитания 

активных и сознательных граждан демократического общества.  

Учебный план школы на 2015 – 2016 учебный год как компонент 

образовательной программы разработан научно-методическим советом, 

утвержден педагогическим советом (протокол № 1 от 28.08.2015 г.), составлен с 

учетом регионального базисного плана, направлен на активное обновление 

содержания образования, повышение его уровня, выполнение стандарта 

требований к знаниям, умениям и навыкам учащихся, выделение обязательного 

базового и вариативного компонента образовательного учреждения. В учебном 

плане обязательная нагрузка учащихся по  всем классам и уровням обучения не 

превышает предельно допустимую нагрузку базисного учебного плана и 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 

2.4.2. 2821-10) 

В целом учебный план школы №13 сохраняет нормативный перечень предметов 

и  нормативное распределение часов. Однако, учитывая принципы вариативности 

и индивидуализации образовательных программ,  учебный план школы имеет 

свои особенности: 
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- в 7 классе в соответствии со спецификой подбора учащихся класса добавлен 

час для формирования  на изучение русского языка с целью  развития, 

укрепления и коррекции базовых общеучебных умений и навыков. 

- в 9 классе часы компонента ОУ отводятся на организацию и проведение  

курсов по выбору. 

Класс Часы компонента ОУ Название курсов по выбору. 

9  68  

1.Русский язык  

Трудные вопросы морфологии и 

синтаксиса (17ч.) 

2. Семьеведение (34 ч.) 

3.Математика 

Математический практикум (17ч.) 

Учебный план для 7 – 9 классов  

МБОУ «СОШ № 13» г. Альметьевска  
Учебные 

предметы 
Количество часов в год/неделю 

7 8 9 Всего  

Русский язык 105/3 105/3 70/2 385/11 

Литература 70/2 70/2 105/3 315/9 

Татарский язык 105/3 105/3 70/2 385/11 

Татарская 

литература 

70/2 70/2 70/2 280/8 

Иностранный 

язык 

105/3 105/3 105/3 420/12 

Математика 175/5 175/5 175/5 700/20 

Информатика и 

ИКТ 

 35/1 70/2 105/3 

История (включая 

Историю 

татарского народа 

и Татарстана) 

70/2 70/2 70/2 280/8 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

35/1 35/1 35/1 140/4 

География 70/2 70/2 70/2 245/7 

Физика 70/2 70/2 70/2 210/6 

Химия  70/2 70/2 140/4 

Биология 70/2 70/2 70/2 245/7 

Искусство 

(Музыка и ИЗО) 

70/2 35/1 35/1 210/6 

Технология 70/2 35/1  175/5 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 35/1  35/1 

Физическая 

культура 

105/3 105/3 105/3 420/12 

ИТОГО 1190/34 1260/36 1190/34 4690/134 
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Компонент 

образовательного  

учреждения 

русский язык 

математика 

биология 

 

 

1 

 

 

- 2 

 

 

 

208/5 

 

 

 

Курс по выбору: 

1.Русский язык  

Трудные вопросы 

морфологии и 

синтаксиса (17ч.) 

2. Семьеведение 

(34 ч.) 

3.Математика 

Математический 

практикум (17ч.) 

  68/2 

 

 

 

Предельно 

допустимая 

уч.нагрузка (6-дн. 

уч. неделя) 

1225/35 1260/36 1258/36 4898/139 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ МБОУ «СОШ  № 13» Г. 

АЛЬМЕТЬЕВСКА 

Учебный год в общеобразовательном учреждении начинается 1 сентября. 

Окончание учебного года: 2-8 классы – 31 мая, 9, 11  классы – 25 мая. 

Начало учебных занятий: 08.00 час. 

Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет: в 7-8  классах-35 недель; 9 

классах – не менее 34 учебных недель.  

Продолжительность уроков – 45 минут. 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах по МБОУ 

«СОШ № 13» г. Альметьевска: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 7-8 классы) в форме 

итоговых контрольных работ проводится с 25 апреля по 25 мая 2016 года без 

прекращения общеобразовательного процесса. 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается инструктивными письмами МО и Н РФ и РТ. 

3.2.УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Основу базовой образовательной программы для II уровня обучения 

составляют типовые учебные программы, утвержденные МОиНРФ.  

Обязательный минимум представлен в форме набора предметных тем 

(дидактических единиц), включаемых в обязательном порядке. Обязательным 

условием реализации учебных программ является принцип преемственности. 

Каждая из программ оснащается учебными пособиями, дидактическими 

материалами.   

Программы отдельных учебных предметов  

В данном разделе образовательной программы приводится содержание по 

всем обязательным предметам на уровне основного общего образования, 

которое в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов учителей.  

Под рабочей программой в МБОУ «СОШ № 13» понимается локальный 

документ, определяющий требования к уровню подготовки учащихся 



179  
  

учебного предмета, содержание учебного предмета в соответствии с ФК ГОС, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. Рабочая программа составляется на основании 

разработанного в гимназии Положения «О порядке разработки и утверждении 

рабочих программ».   

Рабочие программы по предметам обязательной части учебного плана в 

обязательном порядке разрабатываются на учебный год. Программы 

разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных и познавательных качеств.  

Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля степени освоения содержания учебного 

предмета, курса обучающимися и достижения ими требований к уровню 

подготовки. Утвержденные рабочие программы предметов являются 

составной частью образовательной программы гимназии, входят в 

обязательную нормативную локальную документацию гимназии.  

При разработке рабочих программ, других учебно-методических материалов 

на основе федерального компонента допускается:  

-расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированных 

максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии 

соблюдения преемственности с обязательными минимумами сопредельных 

уровней образования;  

-конкретизация и детализация дидактических единиц;  

-определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка 

изучения материала.  

МБОУ «СОШ № 13» обязано ознакомить обучающихся, их родителей (иных 

законных представителей) с содержанием реализуемых основных 

образовательных программ общего образования, в том числе с содержанием 

образовательных программ, превышающих требования федерального 

компонента государственного стандарта общего образования.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения требования к уровню подготовки учащихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования всеми учащимися. 

Рабочие программы учебных предметов составлены на основе содержания 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по следующим предметам являются приложением к 

образовательной программе: русский язык, литература, татарский язык,  

татарская литература,  математика,    информатика и ИКТ, иностранный язык 

(английский), история,  обществознание,  география,  физика,   химия,   

биология, искусство (музыка и ИЗО),  технология,  ОБЖ, физическая культура  

3.3. СИСИТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных 
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основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

-уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

МБОУ «СОШ №13» - учителя высшей квалификационной категории - 4 

человека (русский язык и литература, начальные классы),  учителя первой 

квалификационной категории – 10 человек, молодой специалист – 2; 

-непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 

работников МБОУ «СОШ №13», реализующего основную образовательную 

программу.  

Также в основной школе работают педагог-психолог, педагог-организатор, 

библиотекарь, педагог дополнительного образования. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 26 (74%) педагогов 

прошли курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС ООО. 

Квалификация педагогических работников МБОУ «СОШ № 13» отражает: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию 

педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников МБОУ «СОШ № 13» сформированы основные 

компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований Стандарта 

и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, в том числе умения: 

-обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся; 

-осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

-разрабатывать рабочие программы учебных предметов, курсов, методические 

и дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую 

литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники 

информации, в том числе интернет-ресурсы; 

-выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая потребности одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

-реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 

комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи; использование стандартизированных и 
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нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов 

достижений обучающихся; 

-использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Педагогические работники МБОУ «СОШ № 13», систематически 

проходят курсовую подготовку по дополнительным профессиональным 

образовательным программам и не реже одного раза в 3 года очно. 

Для этого в МБОУ «СОШ №13», созданы условия для: 

-реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий; 

-оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других 

образовательных учреждений; 

-стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий;  

-повышения эффективности и качества педагогического труда; 

-выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников;  

-осуществления мониторинга результатов педагогического труда;  

-выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников;  

-осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия реализации образовательной 

программы среднего общего образования обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований.  

2) соблюдение:  

санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, размещению и архитектурным особенностям здания, требований к 

санитарно-бытовым условиям; требований к социально-бытовым условиям 

(оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и 

каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; 

административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи,  требований пожарной и 

электробезопасности; требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников,  архитектурной доступности.   

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в 
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том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; художественного творчества с 

использованием ручных и ИКТ-инструментов.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации 
включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 
цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 
информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ 
оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 
технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-
образовательной среде. Большое внимание уделяется организации безопасных 
условий обучения. Территория образовательной организации имеет 
металлическое ограждение. По внешнему периметру здания оборудовано 
дополнительное освещение. Во всех помещениях образовательной организации 
установлена пожарная сигнализация. Введено круглосуточное дежурство 
сторожей. Имеется кнопка экстренного вызова вневедомственной охраны. 
Образовательная организация оснащена системой видеонаблюдения (10 
канальная, дисплей). Уровень материально-технического оснащения 
соответствует требованиям, реализуемым образовательным программам. 
Технические средства обучения обновляются. Имущество МБОУ «СОШ №13» г. 
Альметьевска закреплено на правах оперативного управления.   

Образовательная организация имеет собственную столовую площадью 

233,2 кв.м. на 122  посадочных мест, оснащена: весами, мармит – 2 шт., 

мясорубкой МИМ, протирочно – резательная машина-1шт., шкафом пекарским, 

электрокотлом пищеварочным КПЭ- 1шт,  электроплитой ПЭ -  4 шт., 

холодильным шкафом ШХ– 1 шт.,холодильник – 1 шт., морозильной камерой, 

водонагреватель – 2 шт., электросковорода – 1 шт,   

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, хореографией и изобразительным 

искусством; актовый зал, помещение медицинского назначения; места личной 

гигиены; административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; мебель, офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь.  

Для организации учебно - воспитательного процесса функционируют библиотека, 

медицинский кабинет, актовый зал, организаторская, 24 учебных классов. Учебные 

классы оборудованы мультимедийными   проекторами,  интерактивными досками, 

ноутбуками,  подключенными  к Интернету, принтерами. Актовый зал оборудован: 

- ЭкранLumienEcoPicture 180*180cм, ПоекторOptomaEX 550, мягкими стульями  

100шт., 1- синтезатор, 1 шт. – радиомикрофоном, 1 шт. – пианино.  Учебная мебель 

соответствует требованию  СанПиНа – столы и стулья ученические регулируются 

по возрастным группам.   

Общее количество компьютерной техники всего – 58, из них: 

-ноутбуков для учителей – 25, 

-стационарных компьютеров ПК -27,  

-моноблок - 6 

количество компьютеров, моноблоков объединенных в проводную локальную сеть 

– 16, количество компьютеров (ноутбуков), объединенных в беспроводную 
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локальную сеть -25. Количество предметных кабинетов,  имеющих компьютеры – 

4 

Количество предметных кабинетов, имеющих интерактивные доски – 4  

Количество кабинетов, имеющих экран и видео-проекторы –8  

Обеспеченность компьютеров специализированными программными продуктами 

(кол-во компьютеров, на которых установлено спец. программное обеспечение) 

операционная система Windows – 58 

Имеется система контетной фильтрации ресурсов сети Интернет   

Количество стационарных компьютеров и ноутбуков, имеющих доступ в Интернет 

– 41. Скорость подключения к сети Интернет, Мбит/с (сайт http://speedtest.net/, 

значение скорости передачи данных) – 5 Мбайт/с 

Кол-во подключений к сети Интернет по каналам: ВОЛС -1  

Количество точек Wi-Fi – 8  

Кабинет информатики оснащен компьютерами в количестве - 9 и 1 шт. -  

моноблоком с лицензионным программным обеспечением, подключенными к 

Интернету, 1 шт. - принтером,1 шт. - МФУ HP LaserJet MFP,  1 шт. – документ 

камера. Учебная мебель в: 9 шт. - столами компьютерными , 9 шт. - стул-кресло, 46 

шт. - столрабочий,14 стульев, 1 шт. - стол-учителя. Шкаф книжный – 1 шт. 

Обеспеченность учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями: Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации образовательной программы среднего общего образования 

обеспечивает: информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение 

электронных каталогов, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета).  

Обеспечен доступ в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Процент обеспеченности учебной литературой федерального перечня – 100%. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и 

научнотехническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочнобиблиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся 

3.5.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ООО 

Организационно-педагогические условия  

Формы организации учебного процесса  

Классно-урочная система с элементами лекционно-семинарских занятий.   

Учащиеся 7-9-х классов работают в режиме шестидневной учебной недели.  

Продолжительность урока 45 минут. Учебный год делится на четверти.  

Педагогические технологии  
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Для организации образовательного процесса наряду с традиционными 
методами обучения используются:  

-личностно-ориетированное обучение;  

-диалоговые, дискуссионные формы обучения;  

-интерактивные обучающие технологии (работа в группах постоянного и 
переменного состава);  

-информационно - коммуникационные технологии;  

-технология разноуровневого обучения;  

-технология учебного проектирования (метод проектов);  

-здоровьесберегающие технологии;  

-организация и проведение научно-практических конференций.  

Общей особенностью используемых технологий обучения является 

ориентация на развитие:  

-самостоятельности мышления;  

-исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности;  

-умения аргументировать свою позицию;  

-умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных 
творческих работ; 
-потребности в самообразовании.  

 

3.6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ООО. 

Информационно-образовательная среда школы: 

Количество компьютеров в библиотеке – 1  

Наличие доступа к сети «Интернет» в библиотеке – имеется  

Количество компьютерных классов – 1  

Количество компьютеров – 26  

Иное ИКТ оборудование – интерактивные доски – 10, проекторы -10  

Наличие внутренней (локальной) сети – имеется  

Наличие множительной техники для тиражирования учебных и  методических 

материалов, результатов творческой и проектной  деятельности учащихся – 10  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ОП 

СОО.Обеспеченность учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями:  

Общее количество учебников в библиотеке:  864  

Общее количество учебников с электронным приложением в библиотеке: 30  

Процент обеспеченности учебной литературой федерального перечня – 100% 

Процент обеспеченности учебной литературой регионального перечня  - 

100% 
 

Учебно-методический комплекс, используемый в учебном процессе в 7-9 

классах из федерального перечня учебников 

  

№ Предмет Класс Издание Год 

7 класс 
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1 Русский язык 7а,б  Ладыженская Т.А. 

Русский язык 

2009 

 

2 Литература 7а,б Меркин Г.С. 

Литература.в 2-х кн.  

2008 

3 Математика 7а,б Макарычев Ю.Н 

Алгебра.7кл. 

Погорелов А.В. 

Геометрия (7-9) 

2010 

2012 

4 Биология 7а,б Захаров В.Б. Биология. 

7кл. 

2006 

5 Иностранный 

язык 

7а,б Биболетова М.З. 

Английский язык 

2010 

6 История  7а,б Пчелов Е.В. История 

России 

Дмитриева О. В. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени 

2010 

2007 

 

 

7 Обществознание 7а,б  Кравченко А.И. 

Обществознание. 7кл. 

2007 

8 География 7а,б Душина И.В. 

География 

2010 

9 Физика 7а,б Перышкин А.В. 

Физика 

2008 

10  Татарский язык 7а,б Хайдарова Р.З.  

Татарский язык 

Асылгараева Р. А. 

Татар теле 

2007 

2010 

11 Татарская 

литература 

7а,б Мусин  Ф.М.Татар 

эдэбияты 

2011 

12 Технология  7а,б Гуревич М.И., 

И.А.Сасова. 

Технология. 

Технический труд 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Обслуживающий труд 

2008 

 

2006 

13 Искусство 

(Музыка и ИЗО) 

7а,б Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. Музыка 

Неменская Б.М.  ИЗО и 

искусство 

2012 

14 Физическая 

культура 

7а,б Лях В.И., Зданевич 

А.А. Физическая 

культура (1-11кл.) 

2014 

8 класс 

1 Русский язык 8 Бабайцева В.В. 2009 
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Русский язык.Теория 

5-9 

Пичугов Ю.С Русский 

язык Практика 

Никитина Е.И  Русская 

речь  

2007 

2007 

2 Литература 8 Меркин Г.С. 

Литература 

2010 

3 Математика 8 Макарычев Ю.Н. 

Алгебра.  

Атанасян 

Л.В.Геометрия (7-9) 

2011 

2009 

4 Биология 8 Сонин Н.И. Биология 2006 

5 Иностранный 

язык 

8 Биболетова М.З. 

Английский язык 

2011 

6 Информатика и 

ИКТ 

8 Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ 

2009 

7 История  8 Сахаров А.Н. История 

России 

Загладин 

Н.В.Всеобщая история. 

История нового 

времени 

2011 

2008 

 

8 Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

8 Кравченко А.И. 

Обществознание 

2008 

9 География 8 Баринова И.И. 

География 

2011 

10 Физика 8 Перышкин А.В. 

Физика 

2009 

11 Химия 8 Габриелян О.С. Химия 2007 

12 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

8 Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

2011 

13  Татарский язык 8 Хайдарова Р.З.  

Татарский язык 

Асылгараева Р.А. 

Татар теле 

2008 

2011 

14 Татарская 

литература  

8 Хабибуллина З.Н. 

Татар эдэбияты 

2011 

15 Искусство 

(Музыка и ИЗО) 

8 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Искусство (8-9 класс) 

2014 

16 Технология  8  Симоненко В.Д. 2010 
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Технология.  

 

 

 

17 Физическая 

культура 

8 Лях В.И., Зданевич 

А.А. Физическая 

культура. (1-11кл.) 

2014 

9 класс 

1 Русский язык 9 

 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык 

2014 

2 Математика 9 Макарычев Ю.Н 

Алгебра 

Погорелов А.В 

Геометрия (7-9) 

2013 

2012 

3 Литература 9 Зинин С.А. Литература 2007 

4 Биология 9 Мамонтов С.Г. 

Биология 

2009 

5 Иностранный 

язык 

9 Биболетова М.З. 

Английский язык 

2012 

6 Информатика и 

ИКТ 

9 Семакин И.Г. 

Информатика и ИКТ 

2010 

7 История  9 Загладин Н.В.История 

России 

Загладин 

Н.В.Всеобщая история. 

Новейшая история. 

ХХв 

2011 

2008 

 

 

8 Обществознание 9 Кравченко А.И. 

Обществознание 

2009 

9  География  9 Дронов В.П. География 

России 

2008 

10 Физика 9 Перышкин А.В. 

Физика 

2009 

11 Химия 9 Габриелян О.С. Химия 2009 

12  Татарский язык 9 Хайдарова Р.З. 

Татарский язык 

Зиннатуллина К.З. 

Татар теле 

2008 

2011 

13  Татарская 

литература   

9 ХабибуллинаЗ.Н. Татар 

эдэбияты 

2011 

13 Искусство 

(Музыка и ИЗО) 

9 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Искусство (8-9 класс) 

2014 

15 Физическая 

культура 

9 Лях В.И.,Зданевич А.А. 

Физическая культура 

(1-11кл.) 

2014 
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3.7.СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Внутренний мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством 

образования на основе объективной и достоверной информации о результатах, 

ресурсах и условиях образовательного процесса.   

В состав службы мониторинга входят администрация школы, психолог, 

руководители методических объединений, классные руководители, учителя. 

Служба мониторинга функционирует постоянно, позволяя на основании 

анализа результатов проведенных исследований осуществлять управленческие 

решения, корректировать планы работы и прогнозировать перспективы 

развития гимназии.   

Система педагогического мониторинга позволяет получить точную, 

объективную и сопоставимую информацию о сильных и слабых сторонах 

деятельности гимназии и на еѐ основе своевременно корректировать эту 

деятельность и прогнозировать дальнейшее развитие системы.   

Направления педагогического мониторинга:   

-анализ социальных условий функционирования образовательной системы;   

-анализ содержания образования;   

-диагностика качества образования;   

-психодиагностика;   

-исследование профессионального самоопределения учащейся молодежи;   

-диагностика эффективности воспитательной системы;   

-анализ уровня профессионально-педагогической квалификации учителя;   

-экспертиза системы инновационной деятельности образовательного 

учреждения и еѐ эффективность.   

Для обеспечения высокой степени объективности и достоверности 

достижений обучающихся по освоению основных образовательных программ 

оснвного общего образования в гимназии используется разнообразная по 

формам, срокам и содержанию педагогическая диагностика. В практике 

работы выделяются следующие виды диагностики:   

1.Текущая диагностика – контроль освоения учебного материала на отдельных 

уроках, в системе уроков по теме, блоку или разделу.   

2.Промежуточная аттестация – в конце года.   

3.Формы текущего контроля:   

-устный и письменный опрос;   

-фронтальный опрос;   

-групповой проект;   

-тестирование;   

-творческие формы отчѐта;   

-участие в семинаре;   

-подготовка доклада, реферата;   

-индивидуальный проект.   

 По итогам изучения темы, раздела, блока практикуются следующие виды 

диагностики:   

-контрольный (устный или письменный) опрос;   

-зачѐт; контрольная работа;   

-итоговое тестирование или рейтинговые проверочные работы;   

-интеллектуальная игра;   

-пресс-конференция; научно-практическая конференция;  

-защита рефератов;  
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-лабораторные или практические работы.   

Проведение промежуточной аттестации на уровне основного общего 

образования регламентировано Положением «О формах, периодичности 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся».  

В школе принята 5-бальная система отметок. Требования, предъявляемые к 

обучающимся, согласуются с государственными образовательными 

стандартами и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков 

обучающихся, приведенных в программах по отдельным предметам. 

Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся возлагается на 

учителя. Вопросы качества обучения обучающихся контролируется по плану 

внутри школьного контроля.   

Ведущими формами промежуточной аттестации являются:   

-мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части 

учебного плана;   

-административные срезовые контрольные работы инвариантной части 

учебного плана;   

-мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по предметам 

вариативной части учебного плана;   

-мониторинг уровня развития обучающихся;   

-мониторинг индивидуальных достижений обучающихся.   

Итоговая аттестация осуществляется в форме выпускных экзаменов для 

обучающихся 9-х классов, сроки проведения которой, а также перечень 

обязательных экзаменов по предметам  

устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации  

Оценивание достижений  
Система оценки достижения результатов (далее – система оценки) является 

инструментом реализации требований ФКГОС к уровню освоения 

образовательной программы основного общего образования и направлена на 

обеспечение положительной динамики качества образования в МБОУ «СОШ № 

13».   

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы среднего 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

учащихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач и самостоятельного 

выполнения проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

учащихся, является внутренней оценкой.  

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 

является внешней оценкой.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  учащихся:  

• организуются и проводятся в школе согласно Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся;  

• являются частью системы внутришкольного мониторинга качества 

образования по направлению "качество образовательного процесса" и 

отражают динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся 
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в соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования. В рамках текущего 

контроля проводится оценка запланированных рабочими программами 

педагогов результатов образования.  

Методы диагностики освоения образовательной программы  

Диагностика включает в себя: социальную диагностику:  

-наличие условий для домашней работы;  

-состав семьи;  

-необходимость оказания различных видов помощи; медицинскую 

диагностику: показатели физического здоровья  психологическую 

диагностику:  

-уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между 

требованиями педагогов и возможностями подростка);  

-включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-

положительное   восприятие  подростков   системы   своих   отношений   со   

сверстниками, субъективная включенность в отношения, восприятие своего 

статуса в классе как положительного и удовлетворенность им);  

-отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие);  

-отношение к себе (позитивная «Я-концепция», устойчивая адекватная 

самооценка, ориентация на будущее субъективное ощущение адекватности 

своего поведения и эмоциональных реакций);  

-определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и  

-характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, умение 

ставить и достигать конкретные цели самообразования, интерес к 

самостоятельным формам учебной деятельности, интерес к использованию 

результатов учебной работы социально-значимых формах деятельности) 

педагогическую диагностику:  

-предметные и личностные достижения;  

-диагностика сформированности  учебно-познавательных мотивов: (интерес к 

основам наук и методам теоретического мышления, развитый мотив 

самообразования, связанный с жизненными перспективами и самовоспитание, 

стремление к анализу индивидуального стиля своей учебной деятельности, 

мотивационная избирательность интересов, обусловленная выбором 

профессии);  

-диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой 

данных учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной 

задачи, способность к рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, 

способность к смене стратегии в процессе решения учебной проблемы);  

-развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого 

мышления, использование исследовательских методов в обучении);  

-развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как 

инструмента мышления, грамотность, богатый словарный запас устной речи); 

взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с 

педагогами способность к установлению деловых, партнерских отношений с 

взрослыми);  
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-умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение 

учебной активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, 

способность работать в едином темпе со всем классом и предпочтение 

высокого темпа работы);  

-взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с 

педагогами, способность к проявлению эмпатии по отношению к взрослым);  

-поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к 

намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения 

и способность к ответственному поведению); - диагностика интересов.  

Модель внутреннего мониторинга качества образования.  

Качество результатов  

Критерии  Показатели  

Освоение  основных  

образовательных  программ   

1.Количество часов по учебным дисциплинам в 

соответствии с учебным планом.  

2.Уровень обученности.   

3.Качество обученности.   

4.Результаты ОГЭ   
5. Доля выпускников, поступивших в ВУЗы по 

профилю.  

Реализация  внеучебной  

деятельности   

1.Количество участников и победителей 

предметных  олимпиад школьного, 

муниципального, регионального 

уровней.  

2.Количество выполненных проектов школьного, 

городского и регионального уровней.  

3.Охват учащихся внеучебной деятельностью на 

базе школы.  

4.Количество призеров и лауреатов конкурсов, 

фестивалей, соревнований.  

Обеспечение  социализации   

учащихся   

  

1.Количество правонарушений  

2.Доля учащихся, отнесенных к группе риска.   

3.Количество учащихся, состоящих на учете в 

ОПДН.  

 4.Охват социально-значимой деятельностью.   

5.Доля учащихся, являющихся членами детских и 

молодежных организаций  разных уровней.  

6.Доля учащихся, охваченных органами 

самоуправления.   

7.Количество инициатив общественного 

характера от учащихся.  

8.Количество социально-значимых акций  

9.Оценка личностных результатов - 

(мониторинговые исследования:  

 анкета, опрос, наблюдение, собеседование).   
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Уровень  здоровья и  

физической  подготовки  

учащихся  

1.Количество пропусков занятий по болезни.  

2.Доля детей 1 и 2 групп здоровья.  

3.Динамика численности детей с хроническими 

заболеваниями.  

4. Результаты медицинского мониторинга.  

5. Доля учащихся, посещающих спортивные 

секции.  

6. Доля учащихся, участвующих в спортивных 

мероприятиях.  

7. Доля учащихся в комплексе ГТО  

Учебно-  исследовательская 

деятельность  учащихся  

1.Доля учащихся, охваченных учебно-

исследовательской деятельностью на базе 

школы.  

2.Доля учащихся, охваченных научно-

исследовательской деятельностью в системе 

дополнительного образования.  

3.Доля учащихся, охваченных научно-

исследовательской деятельностью в Интернет-

сети.  

4.Продуктивность деятельности учащихся: 

исследовательские работы, рефераты, проекты.  

  

Качество образовательной услуги 

Методический   

уровень учителя   

1.Наличие квалификационной 

категории.  

2.Участие и победы в 

профессиональных конкурсах.   

3.Своевременность повышения 

квалификации (1 раз в 3 года)  

4.Количество презентаций опыта на 

школьном, городском уровне.   

5.Публикация опыта, методических 

разработок.   

6.Наличие авторских программ.   

7.Наличие инновационных проектов, 

творческих разработок.   

8.Наличие сертификатов эксперта, 

пользователя ПК и др.  

9.Количество и разнообразие форм 

неформального повышения 

квалификации (стажировка, тренинг, 

семинар), самообразование: участие в 

проектах Интернет-сети, дистантное 

сетевое взаимодействие.  
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Механизм распространения 

педагогического опыта  

1.Количество публикаций.   

2.Динамика участия в 

профессиональных конкурсах.   

3.Количество учителей – членов 

творческих групп на школьном и 

муниципальном уровнях.  

4.Количество  презентаций 

 опыта  на  районном, 

 городском  региональном 

уровнях (мастер-класс, открытые 

уроки).   

5.Количество транслируемых 

методических разработок на школьном 

и муниципальном уровне.  

 

Качество общешкольных 

традиционных мероприятий  

1.Доля учащихся, активно 

задействованных в мероприятиях.  

2.Отзыв о мероприятиях учащихся, 

родителей, учителей.  

3.Охват участников образовательного 

процесса.  

4. Публикации в СМИ.   

Обеспеченность учебной и 

методической литературой  

1.Количество учащихся, обеспеченных 

учебниками.  

2.Число  экземпляров  учебно-

методической  и 

 художественной литературы в 

библиотеке.  

3.  Доля  учащихся, 

 использующих 

 дополнительную  литературу 

библиотеки.  

 

Степень  психологического комфорта 

(дискомфорта) учащихся, учителей  

1.Степень удовлетворенности укладом 

жизни в школе.  

 2.Количество жалоб и конфликтов.   

3.Уровень тревожности 

(психодиагностика).   

Обеспеченность информационно- 

технологическим и ресурсами  

1.Количество учащихся на 1 

компьютер.  

2.Количество Интернет-времени на 1 

учащегося и учителя.  

3.Количество цифровых ресурсов на 

предмет.  

4.Доля учащихся, использующих 

ресурсы Интернет-сети.  

5.Доля учащихся, охваченных 

дистанционными формами обучения.  
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Степень научной обоснованности  1.Наличие экспертных заключений и 

рецензий на проекты и программы 

инновационного характера.  

   

 

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном 

процессе как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по 

необходимости, корректируется на диагностической основе с учетом 

интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, 

психофизического здоровья, социального заказа родителей, требований к 

современной школе.  

    


