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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Данная программа разработана коллективом педагогов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Татарско-Баганинская средняя общеобразовательная школа» , рассмотрена 

и принята на педагогическом совете (протокол № 1 от 15 августа 2015 года). 

Основная образовательная программа начального общего образова- 

ния МБОУ «Татарско-Баганинская средняя общеобразовательная школа» 

разработана на основе ст.14,15 Закона РФ «Об образовании», примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы (Приказ МО и Н РФ № 373 от 06 

октября 2009 года, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а 

также концептуальных положений УМК «Школа России». 

Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) 

школьной жизни детей 

Содержание основной образовательной программы образовательного 

учреждения отражает требования ФГОС НОО и группируется в три основ- 

ных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе- 

мые результаты реализации основной образовательной программы, конкре- 

тизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Россий- 

ской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и ре- 

зультатов. 

Целевой раздел включает: 
– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной об- 

разовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального об- 

щего образования и включает образовательные программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в  

том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 
– программу духовно-нравственного развития, воспитания обуча- 

ющихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 
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– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации обра- 

зовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основ- 
ной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 
– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 
– систему условий реализации основной образовательной про- 

граммы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обязана обеспечить ознакомле- 

ние обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осу- 

ществление образовательной деятельности в этой образовательной организа- 

ции; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализа- 

ции основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом образо- 

вательной организации. 

– Права и обязанности родителей (законных представителей) обу- 

чающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения всеми детьми основной образовательной программы, закрепляются 

в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, от- 

ражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Полное официальное наименование учреждения на русском языке: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарско-
Баганинская средняя общеобразовательная школа» Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан 

Сокращенное наименование юридического лица (на русском языке): 

МБОУ     «Татарско-Баганинская СОШ».  

Полное наименование юридического лица (на татарском языке): 

Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы «Татар Баганалысы урта 

гомуми белем  мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем  учреждениесе.  

Сокращенное наименование юридического лица (на татарском языке): 

МБГБУ «Татар Баганалысы УГБМ». 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация 

Организационно-правовая форма: учреждение 

Тип учреждения: бюджетное 

Место нахождения: Адрес: 423800, Республика Татарстан, Чистопольский  

район,  с. Татарская Багана, ул.Комсомольская д.22 А 

Государственная лицензия на образовательную деятельность: регистра- 

ционный № 7802 от 10 февраля 2016 года, выданной Министерством 

образования и науки Республики Татарстан бессрочно на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам 

образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки (для профессионального образования), по 

подвидам дополнительного образования. 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный №  

2675 от 03 апреля 2014 года выданной Министерством образования и науки 

Республики Татарстан на срок  до 24 марта  2023 года. 

Особенности  контингента учащихся 

Средняя наполняемость классов - 2 человека. 

Распределение учащихся по  уровням  обучения осуществлено следую- 

щим образом: 
Структура контингента Начальная школа 

Количество учащихся 12 

Общее количество классов 8 
 

Ресурсное обеспечение уровня основного общего образования 

 
 

Показатели 
Индикаторы 

Наличие, 

соответствие 

требованиям 

Критерий. Кадровые ресурсы 

 

Повышение квалифи- 

кации учителей 

начальной школы 

Обеспеченность педагогическими работниками 100% 

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по 

изучению стандартов второго поколения 

100% 

Руководитель  общеобразовательного  учреждения, заме- 100% 
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 стители директора прошли курсы повышения квалифи- 

кации в соответствии с ФГОС 

 

 

 

 

Владение базовыми 

компетентностями - 

профессионально- 

педагогическая компе- 

тентность 

Разработаны рабочие программы по предметам в кон- 

тексте ФГОС НОО 

100% 

Разработаны программы внеурочной деятельности в 

контексте направлений ФГОС НОО 

соответ- 

ствует тре- 

бованиям 

Реализация педагогами системно - деятельностного 

подхода: Педагоги владеют технологиями организации 

современного урока (проектно-исследовательские тех- 

нологии, технология проблемного обучения, технология 

дискуссий) 

соответ- 

ствует тре- 

бованиям 

Сформированы навыки проектирования учебного про- 

цесса: 

 могут разработать тематическое планирование учеб- 

ного процесса с учетом планируемых результатов, за- 

явленных в ФГОС НОО 

 проектируют «учебные ситуации» 

соответ- 

ствует тре- 

бованиям 

Владеют навыками организации работы учащихся: 
 в группах и парах, 

 в мобильных группах, 

 индивидуальная поддержка детей 

соответ- 

ствует тре- 

бованиям 

Владеют (знакомы) вариативными формами оценивания 

процесса 

и результатов образования 

 владеют системой оценки УУД 

 используют «портфолио» ученика 

 знают особенности оценки проектной деятельности 

 

 

Владение базовыми 

компетентностями - 

ИКТ компетентность 

Педагоги являются опытными пользователями компью- 

тера (современные инструменты коммуникации, муль- 

тимедийные информационные источники и пр.) 

соответ- 

ствует тре- 

бованиям 

Организуют обучение на основе ИКТ-средств (интерак- 

тивная доска) 

соответ- 

ствует тре- 

бованиям 

Используют электронный дневник учащихся соответ- 

ствует тре- 

бованиям 

Организуют оперативное информирование и взаимодей- 

ствие с родителями через Интернет 

соответ- 

ствует тре- 

бованиям 

Критерий. Учебно-методические ресурсы 

Обеспеченность учебно- 

го процесса учебниками 

и программами 

Наличие учебников и учебных пособий для 1-4 классов в 

соответствии с ФГОС НОО (%) 

100% 

Обеспеченность учебными программами в соответствии 

со стандартом  нового поколения (%) 

100% 

Наличие в библиотеке 

фонда дополнительной 

литературы 

Обеспеченность справочниками, словарями, энциклопе- 

диями (%) 

100% 

Наличие программ 

внеурочной деятельно- 

сти 

Обеспеченность авторскими программами по внеуроч- 

ной деятельности 

имеется в 

наличии 

Программы по внеурочной деятельности, разработанные 

педагогами 

имеется в 

наличии 
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Наличие в свободном 

доступе методической 

литературы, базовых 

документов для педа- 

гогов, по внедрению 

ФГОС НОО на цифро- 

вых носителях 

Документы: 
Федеральный государственный образовательный стан- 

дарт начального  общего образования 

Примерная основная образовательная программа обра- 

зовательного учреждения. 

имеется в 

наличии 

Наличие методической литературы: 
Формирование универсальных учебных действий в 

начальной школе: Диагностика метапредметных и лич- 

ностных результатов. 

Внеурочная деятельность школьников. 

имеется в 

наличии 

 Критерий. Материально-технические ресурсы  

Наличие учебных по- 

мещений. 

Оснащение учебных 

кабинетов 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами педагогических работников 

соответ- 

ствует тре- 

бованиям 

Необходимые для реализации учебной и внеурочной де- 

ятельности 

помещения (кабинеты) 

имеется в 

наличии 

Лингафонный кабинет, количество 1 

Актовый зал имеется в 

наличии 

Спортивный зал, стадион, спортивные площадки имеется в 

наличии 

Спортивное оборудование и инвентарь имеется в 

наличии 

Соответствие матери- 

ально-технической ба- 

зы реализации ООП 

НОО 

действующим санитарным нормам соответ- 

ствует тре- 

бованиям 

противопожарным нормам соответ- 

ствует тре- 

бованиям 

нормам охраны труда, питания соответ- 

ствует тре- 

бованиям 
 Критерий. Информационные ресурсы  

Наличие информаци- 

онных ресурсов, их до- 

ступность 

Обеспеченность средствами ИКТ для создания и 

использования информации (технические  и 

программные средства, позволяющие создавать и 

редактировать электронные таблицы, тексты и 

презентации; создавать, обрабатывать и редактировать 

звук; создавать, обрабатывать и редактировать 

растровые, векторные и видеоизображения; создавать и 

редактировать интерактивные учебные материалы, 

образовательные ресурсы, творческие работы со 

статическими и динамическими графическими и 

текстовыми объектами; работать с картографической 

информацией) 

соответ- 

ствует тре- 

бованиям 
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Обеспеченность ЦОР: энциклопедии, справочники, 

словари, ЭОР 

имеется в 

наличии 

Доступ к сетевым информационным ресурсам: к 

ресурсам сети Интернет (общее количество 

компьютеров подсоединенных к сети Интернет, 

количество ПК, подключенных к сети Интернет в 

свободном доступе для учащихся), к ресурсам 

локальной сети (наличие единого сетевого обменного 

ресурса, число ПК, подключенных к локальной сети); 

соответ- 

ствует тре- 

бованиям 

Использование разно- 

образных ресурсов для 

информирования 

участников образова- 

тельного процесса по 

вопросам ФГОС НОО 

Наличие информационной страницы на сайте для роди- 

телей, педагогов 

имеется в 

наличии 

Организация системы 

ограничения доступа к 

информации, несовме- 

стимой с задачами ду- 

ховно-нравственного 

развития и воспитания 

учащихся 

Наличие средств защиты и управления доступом в Ин- 

тернет: 

 Наличие программ для фильтрации нежелательных 

ресурсов 

 Наличие средств для защиты сети от вирусов 

имеется в 

наличии 

 

Условия организации образовательного процесса 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение   
«Татарско-Баганинская СОШ» имеет достаточный уровень соответствия 

условиям организации образовательного процесса в начальной школе 

современным требованиям, предъявляемым к качеству начального 

образования. 

Обучение в школе организовано в одну смену. Школа работает в режиме 

6-ти дневной рабочей недели, 1-е классы в режиме 5-ти дневной рабочей 

недели. Учебный процесс начальной школы строится  по классно-урочной 

системе. 

 

Организация образовательного процесса в начальной школе имеет сле 

дующие особенности: 

 преподавание английского языка вводится в первом классе в рамках 

кружковой работы; 

 со второго класса основной иностранный язык ведется в рамках базис- 

ного учебного плана; 

Организована внеурочная деятельность во второй половине дня по сле 

дующим направлениям: 

 Спортивно-оздоровительная (футбол, баскетбол, лыжы) 

 Общеинтеллектуальное (театральная студия, техническое моде- 

лирование, вокал, хореография) 
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  Общекультурное (участие в социальных акциях, ярмарках 

милосердия)

 Духовно-нравственное

 Социальное

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального об- 

щего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации МБОУ 

«Татарско-Баганинская СОШ» основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творче- 

ских способностей, сохранение и укрепление здоровья;

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником це- 

левых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обще- 

ственными, государственными потребностями и возможностями обу- 

чающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особен- 

ностями его развития и состояния здоровья;

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытно- 

сти, уникальности и неповторимости;

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;

 достижение планируемых результатов освоения основной образова- 

тельной программы начального общего образования всеми обучающи- 

мися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарён- 

ных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организа- 

цию общественно полезной деятельности;

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа- 

гогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;

 использование в образовательном процессе современных образователь- 

ных технологий деятельностного типа;

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самосто- 

ятельной работы;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне- 

школьной социальной среды города.
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В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин- 

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, по- 

ликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пу- 

ти и способы достижения социально желаемого результата личностного и по- 

знавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб- 

ных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов органи- 

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достиже- 

нии целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм об- 

щения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основ- 

ного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви- 

дуального развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебно- 

го сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом осо 

бенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребён-   

ка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игро- 

вой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содер- 

жанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимо- 

действия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, вы- 

ражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяю- 

щей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познава- 

тельного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
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организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности.; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с ха- 

рактером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и меж- 

личностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской иден- 

тичности и мировоззрения. 
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на дан- 

ном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлек- 

сия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осу- 

ществляемое как моделирование существенных связей и отношений объек- 

тов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающего- 

ся, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой вы- 

ступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и соци- 

альных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образователь- 

ной программы учитываются существующий разброс в темпах и направлени- 

ях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельно- 

сти, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., свя- 

занные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуаль- 

ными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных ново- 

образований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образова- 

тельного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих опи- 

санные выше особенности  уровня начального общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной об 

разовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к ре- 

зультатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентирован- 

ных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретиза- 
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цию,что обеспечивает определение и выявление всех составляющих плани- 

руемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ос- 

новной образовательной программы начального общего образования, уточняя 

и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предмет- 

ных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разра- 

ботки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литера- 

туры, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основ- 

ной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание плани- 

руемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы дей- 

ствий с учебным материалом. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделе- 

ния достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны бли- 

жайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в от- 

ношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного пред- 

мета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, пе- 

дагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уров- 

ни описания. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способ- 

ностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценност- 

ных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование опре- 

деленных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения 

этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и исполь- 

зование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каж- 

дому разделу учебной программы. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных ре- 

зультатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне,  необходимость для последующего  обучения,  а также потен- 
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циальная возможность их достижения большинством обучающихся, как ми- 

нимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обу- 

чающихся. 

В эту группу включается такая система знаний и учебных действий, ко- 

торая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целена- 

правленной работы учителя может быть освоена подавляющим большин- 

ством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итого- 

вую оценку, которая осуществляется как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (портфолио обучающихся), так  

и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компе- 

тентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного ре- 

шения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или вы- 

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводят- 

ся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому раз- 

делу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уро- 

вень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обу- 

чения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучаю- 

щимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучаю- 

щихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достиже- 

ния этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучаю- 

щимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базо- 

вым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучаю- 

щимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируе- 

мых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на сле- 

дующий уровень обучения. Учёт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки  и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёрки- 
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вает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленно- 

го на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требу- 

ется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются плани- 

руемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учеб- 

ных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формиро- 

вание ИКТ-компетентности обучающихся»; 
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Татарский 

язык»,  «Литературное  чтение»,  «Литературное  чтение на татарском языке», 

«Иностранный  язык»,  «Математика  и  информатика»,  «Окружающий мир», 
«Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искус- 

ство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся пла- 

нируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при 

получении  начального общего образования. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

 

(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы лич- 

ностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая со- 

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо- 

бам решения новой задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия ре- 

зультатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

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

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по- 
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ступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо- 

рального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерас- 

точительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с ми- 

ровой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отноше- 

ния к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, вы- 

раженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим спосо- 

бам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной де- 

ятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по- 

ступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к реше- 

нию моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ори- 

ентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо- 

ральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведе- 

нии и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережи- 

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

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ре- 

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать пред- 

ложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, ис- 

пользовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры дей- 

ствия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре- 

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произволь- 

ного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно- 

сить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном простран- 

стве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружа- 

ющем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения за- 

дач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще- 

ственных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным крите- 

риям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле- 

ний; 

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

строении, свойствах и связях; 
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• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущност- 

ной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объек- 

тов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур- 

сов библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помо- 

щью инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоя- 

тельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред- 

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологиче- 

ское высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддерж- 

кой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зре- 

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози- 

ций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель- 

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что парт- 

нёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных ком- 

муникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диало- 

гической формой речи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для по- 

строения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель- 

ности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ- 

ходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей де- 

ятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при по- 

лучении начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения со- 

ответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

щественных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утвер- 

ждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак 

группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
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• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информа- 

цию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, по- 

исковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи,  

не показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить ар- 

гументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста инфор- 

мацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказыва- 

ние, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о про- 

читанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опре- 

делять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробе- 

лов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про- 

слушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять до- 

стоверную (противоречивую) информацию. 
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1.2.1.2. Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, необхо- 

димых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационны- 

ми объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изобра- 

жения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помо- 

щью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, 

гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и дру- 

гими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись зву- 

ка, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных техни- 

ческих средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять получен- 

ную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

 

Выпускник научится: 

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству ре- 

зультат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюде- 

ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и    экс- 
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периментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие сред- 

ства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать тексты, последовательности изображений,слайды в соот- 

ветствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редакто- 

ра, следовать основным правилам оформления текста; использовать полуав- 

томатический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных ис- 

точников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретиро- 

вать и сохранять найденную информацию; критически относиться к ин- 

формации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редак- 

тировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: созда- 

вать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояс- 

нения и тезисы для презентации; 

• создавать простые схемы, диаграммы, планы  и пр.; 

• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностя- 

ми компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (ап- 

пликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде обра- 

зовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова- 

тельной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, 

управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управля- 
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емых средах; 
• определять последовательность выполнения действий, составлять ин- 

струкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последователь- 

ного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 
• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Фи 

лология» на уровне начального общего образования 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с це- 

лью поиска необходимой информации в различных источниках для выполне- 

ния учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правиль- 

ной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского и родного литера- 

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах ре- 

чевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло- 

виях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различ- 

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление 

к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение зада- 

вать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб- 

ственного уровня культуры; 
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сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предло- 

женных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и син- 

таксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послу- 

жит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и по- 

знавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий 

с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную об- 

разовательную программу начального общего образования, будет сформиро- 

ван учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо- 

бам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообра- 

зии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио- 

нального самосознания; 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осозна- 

ние значения русского языка как государственного языка Российской Феде- 

рации, языка межнационального общения; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, вы- 

бирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника- 

тивных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис- 

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуника- 

тивных задач. (Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576) 
 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; со- 

гласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
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-пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различ- 

ных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочи- 
вания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и спра- 
вочниках. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме пред- 

ставленного в учебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произно- 

шения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращать- 

ся за помощью к учителю, родителям и  др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы  слова; 

-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ко- 

рень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

-выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учеб- 

ником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
-использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их срав- 

нении; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
-оценивать уместность использования слов в тексте; 
-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника- 

тивной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

-распознавать грамматические признаки слов; 

-с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие во- 

просы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе ос- 
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новных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаго- 

лы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
-проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилага- 

тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра- 

вильность проведения морфологического разбора; 

-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к кото- 

рым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить повество- 

вательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе- 

ния; 

-выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оцени- 

вать правильность разбора; 

-различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

-применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учеб- 

ника; 

-безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
-писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изучен- 

ными правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфо- 

графические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
-подбирать примеры с определенной орфограммой; 

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде- 

лять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах 

. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится: 

-оценивать         правильность          (уместность)          выбора          языковых  

и    неязыковых     средств     устного     общения     на     уроке,     в     школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

-выражать собственное мнение и аргументировать его; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 
-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 
-составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предло- 

жений, находить в тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
-анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгорит- 

мом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить соб- 

ственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

1.2.3. Литературное чтение 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У уча- 

щихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как сред- 

стве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение ху- 

дожественных произведений, которые помогут им сформировать собствен- 

ную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историче- 

ским наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художе- 

ственную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соот- 

носить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми комму- 

никативными и эстетическими возможностями родного языка, используемы- 

ми в художественных произведениях. 
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К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской компетент- 

ности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражаю- 

щие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитан- 

ного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, ин- 

терпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учеб- 

ных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного чи- 

тателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуа- 

циях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослу- 

шанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные мо- 

нологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно пере- 

давать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повество- 

вательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, ис- 

пользуя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред- 

ставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 

по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакоми- 

тельное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно восприни- 

мать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков геро- 

ев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня чита- 

тельской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение тех- 

никой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользо- 

ваться справочными источниками для понимания и получения дополнитель- 

ной информации. (Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576) 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нрав- 

ственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фак- 

тов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для 

всех видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаиче- 

ские произведения и декламировать стихотворные произведения после пред- 

варительной подготовки (только для художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного 

текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушива- 

нии): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их последова- 

тельность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произ- 

ведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяс- 

нять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и дру- 

гой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

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

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; за- 

давать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с ис- 

пользованием словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдель- 

ными частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
• для художественных текстов: формулировать простые выводы, осно- 

вываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некото- 

рые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 
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отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуа- 

цию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, ос- 

новываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тек- 

сте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя- 

тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными норма- 

ми (только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом спе- 

цифики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов тек- 

стов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (зада- 

вать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 
•осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

•высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) про- 

изведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на  

текст; 

•устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

•составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 
 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

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

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной фор- 

ме). 

Литературоведческая пропедевтика 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать  некоторые  отличительные  особенности  художественных 
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произведений (на примерах художественных образов и средств художествен- 

ной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

• находить средства художественной выразительности (метафо- 

ра,олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приво- 

дить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и ав- 

торская литература, структура текста, герой, автор) и средств художе- 

ственной выразительности (иносказание,сравнение, олицетворение, мета- 

фора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

Творческая деятельность 

(только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

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

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или попол- 

няя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учё- 

том коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содер- 

жанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
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1.2.4. Татарский язык 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирова- 

ние первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосо- 

знания; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

формирование первоначальных научных знаний о родном языке как си- 

стеме и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономер- 

ностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правиль- 

ной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, зада- 

чах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных за- 

дач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис- 

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуника- 

тивных задач. 

( Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576) 
 

Татарский язык и татарская литература в русских группах 

Программаны үзләштерүдән көтелгән нәтиҗәләр 

Урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә телне гамәли үзләштерү 

нәтиҗәсендә укучыларда татар теленең күп мәдәниятле дөньядагы роле һәм 

мөһимлеге турында күзаллаулар формалаша. Татар мәдәниятенең укучылар 

өчен булган катламы белән танышу башка мәдәнияткә карата ихтирам хисе 

уята, ягъни укучыларга үз мәдәниятләрен дә тирәнрәк аңларга мөмкинлек 

бирә, аларда ватанпәрвәрлек хисе уята. 

Татар теленә өйрәтүнең программада күрсәтелгән күләмдә гомуми 

нәтиҗәләре түбәндәгеләрдән гыйбарәт: 

– укучыларның коммуникатив компетенциясен (аралашу осталыгын) 

үстерү, ягъни, татар телендә сөйләшүчеләр белән телдән яки язмача аралашу 

күнекмәләре булдыру; 
– коммуникатив бурычлар куя һәм хәл итә белү, адекват рәвештә 

аралашуның вербаль һәм вербаль булмаган чараларыннан, сөйләм этикеты 

үрнәкләреннән  файдалана алу, киң күңелле әңгәмәдәш булу; 

– “Татар теле” предметына карата уңай мотивация һәм тотрыклы 

кызыксыну булдыру һәм, шулар нигезендә, белем алуның алдагы 

баскычларында татар телен уңышлы үзләштергә шартлар тудыру. 

Укытуның шәхси нәтиҗәләре 
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Гомуми белем бирү мәктәбен төгәлләгәндә, укучының үзенә һәм үзенең 

әйләнә-тирәсендәге кешеләргә, тормыштагы яшәеш проблемаларына карата 

түбәндәге шәхси кыйммәтләре формалашкан булуы күзаллана: 

– шәхесара һәм мәдәниятара аралашуда татар теленә карата ихтирамлы 

караш булдыру һәм аны яхшы өйрәнү теләге тудыру; 

– әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген 

аңлау; 

– текстлардагы төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның 

гамәлләренә гомүмкешелек нормаларыннан чыгып бәя бирү; 

– “гаилә”, “туган ил”, “мәрхәмәтлелек” төшенчәләрен кабул итү, 

“башкаларга карата түземлелек, кайгыртучанлык”, “кеше кадерен белү” кебек 

хисләр формалашу. 

Укытуның метапредмет нәтиҗәләре: 

Урта белем бирү баскычында татар теле укыту, танып белү чарасы 

буларак, укучыларның фикер йөртү, интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрен 

үстерүгә, шулай ук, реаль тормышта туган проблемаларны хәл итү өчен кирәк 

булган универсаль уку гамәлләрен (танып белү, регулятив, коммуникатив) 

формалаштыруга хезмәт итә. 

Укытуның метапредмет нәтиҗәләре 

Татар теле укыту, танып белү чарасы буларак, укучыларның фикер 

йөртү, интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрен үстерүгә, шулай ук, реаль 

тормышта туган проблемаларны хәл итү өчен кирәк булган универсаль уку 

гамәлләрен (танып белү, регулятив, коммуникатив) формалаштыруга 

хезмәт итә. 

Укучыларда мәгълүмати җәмгыятьтә яшәү һәм эшләү өчен кирәкле 

күнекмәләр үстерелә. Укучылар текст, күрмә-график рәсемнәр, хәрәкәтле 

яисә хәрәкәтсез сурәтләр, ягъни, төрле коммуникацион технологияләр аша 

тапшырыла торган мәгълүмати объектлар белән эшләү тәҗрибәсе ала; 

презентацион материаллар әзерләп, зур булмаган аудитория алдында чыгыш 

ясарга өйрәнә; укучыларда, компьютер яисә ИКТ нең башка чаралары белән 

эш иткәндә, сәламәтлеккә зыян китерми торган эш алымнарын куллана алу 

күнекмәләре формалаша. 

Танып белү нәтиҗәләре: 

– фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, 

сәбәп-нәтиҗә бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белү; 

– иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы  билгеләү,  аларны  

чишү  өчен алгоритм булдыру; 

– объектларны чагыштыру, классификацияләү өчен уртак билгеләрне 

билгеләү; 

– төп мәгълүматны аеру, укылган яки тыңланган мәгълүматның 

эчтәлегенә бәя бирә белү; 

– тиешле мәгълүматны табу өчен, энциклопедия, белешмәләр, сүзлекләр, 

электрон ресурслар куллану. 

Регулятив нәтиҗәләр: 

– уку хезмәтендә үзеңә максат куя, бурычларны билгели белү; 

– эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра, нәтиҗәле эш алымнарын 

таба белү; 
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– уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү; 

– билгеләгән  критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү; 

– укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый 

белү; 

– ихтыяр көче, максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне формалаштыру; 

– дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын   әзерли һәм алар  белән дөрес эш 

итә белү; 

– дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту 

күнекмәләрен үстерү. 

Коммуникатив нәтиҗәләр: 

– әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә белү; 

– әңгәмәдәш  белән  аралашу калыбын төзү; 

– аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия 

хисләре); 

– парларда һәм күмәк эшли белү; 

– мәгълүматны туплау өчен, күмәк эш башкару; 
– әңгәмәдәшең белән сөйләшүне башлый, дәвам итә, тәмамлый белү. 

Укыту предметының сөйләм эшчәнлеге төрләре буенча 

планлаштырылган нәтиҗәләре. 
 

Укытуның башлангыч этабы 

Тыңлап аңлау 

Укытучының дәрес, уен ситуацияләре белән бәйле сорауларын, 

күрсәтмәләрен аңлау; 

тыңлаганда җөмлә, сүз чикләрен билгеләү, интонацияне аеру; 

сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне, грамматик формаларны бер- 

берсеннән ишетеп аера белү; 

сүзләрне, җөмләләрне тыңлап тәрҗемә итә белү; 

ишеткән сөйләмнең, җөмләнең эчтәлегенә төшенү. 

Диалогик сөйләм: 

Өйрәнелгән эчтәлек нигезендә әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра, 

сорау куя, җавап бирә, кире кага, раслый белү; 

программада күрсәтелгән темалар буенча укытучының сорауларына 

жавап бирү һәм сораулар куя белү; 

дәреслектә бирелгән үрнәк диалогларны сәнгатьле итеп уку, сөйләү һәм 

охшаш диалоглар төзү, программада күрсәтелгән коммуникатив максатлар 

буенча әңгәмәдә катнаша алу. 
Монологик сөйләм 

Җанлы һәм җансыз предметларны, рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп 

сөйли белү; 

тәкъдим ителгән план, терәк сүзләр ярдәмендә укылган өзек яисә 

караган рәсем буенча, өйрәнелгән җөмлә төрләрен файдаланып, хикәя төзү; 

укыган хикәяләрнең эчтәлеген сөйли белү; 

үзе, гаиләсе һәм дуслары турында кечкенә мәгълүмат бирә белү. 

Уку 

Татар алфавитындагы хәрефләрне таный белү; хәреф-аваз системасын аера, 

татар теленә хас булган авазларны дөрес әйтеп укый белү;дәреслектә уку өчен 
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бирелгән җөмләләрне, текстларны дөрес интонация белән укый 

белү;тексттагы тыныш билгеләренә карап, тиешле пауза һәм интонацияләрне 

үтәү, өтерләр янындагы сүзләрне тиңдәшлек, эндәшү интонацияләре белән 

уку;укыган материалның эчтәлегеннән кирәкле мәгълүматны аерып ала 

белү;кечкенә күләмле шигырьләрне яттан сөйләү;укыганд,а сүзлекләр 

куллана белү. 

Язу 

Татар алфавитындагы хәрефләрне дөрес, матур яза белү;дөрес күчереп язу 

күнекмәләрен булдыру;бәйрәмнәр белән котлау, чакыру кәгазьләре язу; 

конверт һәм дәфтәр тышына яза белү; программада күрсәтелгән темалар 

буенча, терәк сүзләр кулланып, хикәя язу күнекмәләре формалаштыру. 

 

Татарский язык в татарской группе 

Программаны үзләштерүдән көтелгән нәтиҗәләр 

Рус мәктәбендә укучы татар балаларына татар теле укыту түбәндәге 

нәтиҗәләргә китерә: 

– Россия Федерациясе һәм аның төрле регионнарының тел һәм 

мәдәният ягыннан бердәм һәм күп төрле булуы турында башлангыч 

мәгълүмат бирелә; 

– укучылар телнең милли мәдәнияткә каравын, аның төп аралашу 

чарасы булуын аңлый; 

– әдәби нормаларга туры килгән телдән һәм язма сөйләмгә ия булган 

кешегә уңай мөнәсәбәт тәрбияләнә, аның культуралы шәхес булуы 

аңлатыла; 
– татар теленең орфоэпик, лексик, грамматик нормалары һәм сөйләм 

әдәбе турында башлангыч мәгълүмат бирелә, аралашу өчен кирәкле 

тел материалын сайлап кулланырга өйрәтә; 

– татар теле буенча алган белемнәрне укучы танып-белү һәм аралашу 

өчен тиешенчә куллана белә. 

Программаны үзләштерү нәтиҗәсендә, укучылар түбәндәгеләрне 

өйрәнә: 

– Россия Федерациясендәге телләр һәм мәдәниятләрнең күп төрле 

булуы турында башлангыч мәгълүмат ала, телнең милли үзаңны 

белдерүгә нигез булуын күзаллый; 

– телнең милли мәдәни күренеш һәм аралашу чарасы булуына төшенә, 

рус теленең Россия Федерациясендә дәүләт теле буларак тоткан 

урынын һәм аның төрле милләтләр арасында аралашу чарасы  

булуын аңлый; 

– укучыларда телдән һәм язма сөйләмне дөрес итеп төзүгә уңай караш 

тәрбияләнә, алар аны шәхеснең тәрбияле булу билгесе итеп кабул 

итә; 

– туган телдә (татар телендә) башлангыч орфоэпик, лексик һәм 

грамматик төшенчәләрне, сөйләм әдәбе кагыйдәләрен үзләштерә, 

аралашуның максат һәм бурычларыннан чыгып, тиешле тел 

берәмлекләреннән урынлы итеп файдалана белә; 

– аралашу вакытында өйрәнелгән тел берәмлекләрен танып-белү һәм 

гамәли максатлардан чыгып файдалана. 
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Рус һәм татар телләрен өйрәнү нәтиҗәсендә, башлангыч сыйныф укучылары 

телнең аралашу чарасы булуына төшенәләр, аны милли мәдәни күренеш 

буларак кабул итәләр. Тел өйрәнү укучы өчен белем алуның төп нигезе, аны 

уйларга һәм күзалларга өйрәтүдә, иҗади мөмкинлекләрен үстерүдә төп 

чараларның берсе булып тора. Шул ук вакытта, укучылар телдән һәм язма 

формада аралашу өчен, төрле мәгълүмати чараларның мөмкинлекләреннән 

киңрәк файдалана белергә дә өйрәнәләр. Башлангыч сыйныфларны 

тәмамлаганда, укучылар телдән һәм язма сөйләмнең дөреслеге кешенең 

гомуми культурасы дәрәҗәсен билгеләвен дә аңлыйлар 

Алар туган телдәге башлангыч орфоэпик, лексик һәм грамматик 

төшенчәләрне, сөйләм әдәбе кагыйдәләрен үзләштерәләр. 

Башлангыч мәктәп чоры ахырына укучылар хатасыз яза белүне гомуми 

үсеш дәрәҗәсенең күрсәткече буларак кабул итә; орфографик кагыйдәләрне, 

тыныш билгеләрен урынлы куллана белү җөмлә төзегәндә һәм бирелгән 

җөмләләрне тикшергәндә кирәк булуына ышана; тел белеме бүлекләре – 

фонетика, графика, лексикология, сүз төзелеше, морфология һәм синтаксис 

буенча башлангыч мәгълүмат ала, тиешле күләмдә тел берәмлеге  буларак 

аваз, хәреф, сүзнең мәгънәле кисәкләре, сүз төркемнәре, җөмлә кисәкләре, 

гади җөмләләрне табарга, аларга характеристика бирергә һәм чагыштырырга 

өйрәнә, бу исә үз чиратында укучыга алга таба катлаулырак төшенчәләр  

белән эш итәргә таяныч була. Нәтиҗәдә укучыда танып-белү эшчәнлегенә 

кызыксыну барлыкка килә, һәм ул алдагы сыйныфларда татар теле буенча 

алачак белемнең нигезен тәшкил итә. 

Тел системасы 

«Фонетика, орфография һәм графика» бүлегендә башлангыч 

сыйныфларда укучылар: 

– аваз һәм хәрефләрне аерырга өйрәнә; 
– татар телендәге авазларга характеристика бирә белә: сузык 

авазларның калын һәм нечкә, тартык авазларның яңгырау һәм 

саңгырау булуы, аларга бәйле төп фонетик законнар (сингармонизм, 

ирен гармониясе); 

– татар алфавитын, андагы хәрефләрнең урнашу тәртибен белә, 

сүзләрне алфавит тәртибендә урнаштыру һәм кирәкле мәгълүматны 

эзләп табу өчен, алфавиттан файдаланырга өйрәнә. 

Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 
– сүзләргә фонетик-график (аваз-хәреф) анализы ясый, дәреслектәге 

үрнәк буенча сүзләрне мөстәкыйль рәвештә тикшерә һәм аның 

дөреслеген дәлилли; 

– дәреслектә бирелгән материал күләмендә укучы үзенең һәм 

әңгәмәдәше сөйләмендә татар әдәби теле нормаларын саклый; 

– сүзне дөрес әйтү-әйтмәве яки сүз басымын дөрес кую-куймавы 

хакында икеләнгән очракта, укучы үз җавабының дөреслеген 

дәреслектәге сүзлекчәдән карап яки укытучыдан мөстәкыйль 

рәвештә сорап белә ала. 

«Сүз төзелеше (морфемика)» бүлегендә укучы түбәндәгеләрне өйрәнә: 

– сүзләрнең тамырын билгели; 

– төрле сүз төркемнәрен ясаучы кушымчаларны таба һәм күрсәтә; 



37  

– тамырдаш сүзләрне сүз формаларыннан аера белә. 

Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 
– мәгънәле кисәкләренең чикләре ачык күренеп торган сүзләрнең 

төзелешен дәреслектә бирелгән күләмдә тикшерә  (тартымын, 

булса, ясагыч кушымчаларын, нигезен билгели); 

– сүзнең дөрес тикшерелүен бәяли белә. 
«Лексикология» бүлегендә укучылар түбәндәгеләрне үзләштерә: 

– мәгънәсе ачыкланырга тиешле сүзләрне таба белә; 
– тексттагы (җөмләдәге) сүзнең мәгънәсен ачыклый белә яки аны 

аңлатмалы сүзлек ярдәмендә аера. 

Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 
– текстта (җөмләдә) кабатлаулар булмасын өчен, аерым сүзләрнең 

синонимнарын таба; 

хәрефләр. Калын һәм нечкә әйтелешле сүзләрне чагыштыру, алардагы 

сузык авазларның әһәмияте. Е – ё, ю, я хәрефләре. Калынлык (ъ) һәм 

нечкәлек (ь) билгеләре. 

Уку 

Иҗекләп уку күнекмәләрен булдыру (сузык аваз хәрефләренә карап, 

сүзләрне калын яки нечкә итеп уку). Әдәби әйтелеш нормаларын саклап, 

иҗекләрне һәм сүзләрне тиешле тизлектә салмак уку. Сүзләрне, 

сүзтезмәләрне, җөмләләрне һәм кыска текстларны аңлап уку, гади җөмлә 

ахырындагы тыныш билгеләренә, җөмләдәге тиңдәш кисәкләргә, эндәш 

сүзләргә игътибар итеп, тиешле интонация һәм паузалар белән уку. Зур булмаган 

текстны һәм шигырьләрне аңлап, сәнгатьле итеп уку күнекмәләрен үстерү. 

Сүзләрне әйтелеш нормаларын саклап уку. 

Язу 

Язганда тиешле гигиена таләпләрен үтәү. Кул һәм бармак 

мускулларының җитез һәм ритмик хәрәкәт итүләренә ирешү. Баш һәм юл 

хәрефләренең язылышы. Гигиена нормаларын саклап, хәрефләр, иҗекләр, 

сүзләр, җөмләләр язу. Әйтелеше белән язылышы арасында аерма булмаган  

сүз һәм җөмләләрне әйтеп яздыру. Дөрес күчереп язу алымнарын һәм 

эзлеклелеген үзләштерү. Сүзләр арасында буш урын калдыру, юлдан-юлга 

күчерү билгесе кую кебек график чараларның функциясен аңлау. 

Сүз һәм җөмлә 

Сүз һәм аның лексик мәгънәсе. Сүзләрнең мәгънә ягыннан төрләре. Сүз 

һәм җөмләне аеру. Җөмләдәге сүзләрне, аларның урнашу тәртибен үзгәртү. 

Орфография. Дөрес язу кагыйдәләре һәм аларның кулланылышы белән 

таныштыру: 
• о, ө хәрефләренең татар сүзләренең беренче иҗегендә генә язылуы; 
• җөмлә башындагы сүзне баш хәреф белән язу, җөмлә ахырында 

нокта, сорау һәм өндәү билгеләрен кую; 

• сүзләрне иҗекләргә бүлү һәм юлдан-юлга иҗекләп дөрес күчерү. 

Сөйләм үстерү 

Үзең укыган яки тыңлаган текстның эчтәлеген аңлау. Сюжетлы 

рәсемнәр, уйнаган уеннар, күзәтүләр буенча зур булмаган хикәяләр төзү. 

Систематик курс 

Фонетика һәм орфоэпия 
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Сузык һәм тартык авазларны аеру. Сүзләрдә басымлы һәм басымсыз 

сузык авазларны табу. Нечкә һәм калын тартык авазларны аеру, парлы һәм 

парсыз тартык авазларны билгеләү. Яңгырау һәм саңгырау тартыкларны аеру, 

аларның парларын билгеләү. Авазларга характеристика бирү: сузык-тартык; 

басымлы-басымсыз; калын-нечкә сузыклар; яңгырау-саңгырау тартыклар. 

Сүзне иҗекләргә бүлү. Авазларның хәзерге әдәби тел нормаларына туры 

килгән әйтелеше. Сүз басымы. Сүзгә фонетик анализ элементлары. 

Графика 

Аваз һәм хәрефне аеру. Язуда тартык авазларның калынлыгын һәм 

нечкәлеген билгеләү. Язуда калынлык (ъ) һәм нечкәлек (ь) билгеләрен 

куллану. Е – ё, ю, я хәрефләре булган сүзләрдә авазларны һәм хәрефләрне 

билгеләү. Сүзләр арасында буш урын калдыру, юлдан-юлга күчерү билгесе 

кую, абзац кебек график чараларны куллану. Алфавиттагы хәрефләрнең 

исемен, аларның урнашу тәртибен белү. Сүзлекләр, белешмәлекләр, 

каталоглар белән эшләгәндә, алфавиттан файдалана белү. 

Лексикология 

Сүзне яңгыраш һәм мәгънә бердәмлеге буларак аңлау. Мәгънәсе 

төгәллек таләп итә торган сүзләрне барлау. Сүзнең мәгънәсен тексттан яки 

аңлатмалы сүзлек ярдәмендә билгеләү. Сүзнең бер һәм күп мәгънәле, туры 

һәм күчерелмә мәгънәле булуын, синоним һәм антонимнарның сөйләмдә 

кулланылышын күзәтү. 

Сүз төзелеше 

Тамырдаш сүзләр турында төшенчә бирү. Аларны омонимнардан аеру. 

Сүз тамыры һәм кушымчаны билгеләү. Сүз ясагыч кушымчалар турында 

төшенчә бирү. Тамырдаш сүзләрнең төрле сүз ясагыч кушымчалар ярдәмендә 

ясалуы. Сүз составын тикшерү күнегүләре үтәү. 

Морфология 

Сүз төркемнәре турында төшенчә бирү. Исем, аның мәгънәсе һәм 

сөйләмдә кулланылышы. Исемнәрнең сораулары. Кем? Нәрсә? сорауларына 

җавап биргән исемнәрне аеру. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәрне таба белү. 

Исемнәрнең берлек һәм күплек сан формалары. Исемнәрнең килеш белән 

төрләнеше. Килеш сораулары. Исемнең тартым белән төрләнеше. Исемгә 

морфологик анализ ясау күнегүләре. 

Сыйфат, аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Сыйфатның 

сораулары. Сыйфатның төрле (төс, форма, күләм, характер һ.б.) билгеләрне 

белдерүе. Сыйфатның исемгә бәйләнеп килүе. Сыйфат дәрәҗәләре. Сыйфатка 

морфологик анализ ясау. 

Алмашлык. Алмашлык турында гомуми төшенчә. Зат алмашлыклары, 

мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Берлек һәм күплек сандагы I, II, III зат 

алмашлыклары, аларның килеш белән төрләнеше. 

Фигыль, аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Нишли?  

Нишләде? Нишләр? сорауларына җавап биргән фигыльләрне аеру. Фигыльнең 

зат-сан белән төрләнүе. Аның төрле заман формалары (хәзерге, үткән, 

киләчәк заманнар). Фигыльнең барлыкта һәм юклыкта килүе. Фигыльгә 

морфологик анализ ясау. 

Рәвеш, аның мәгънәсе, сораулары һәм сөйләмдә кулланылышы. 

Бәйлекләр, аларның сөйләмдәге әһәмияте. 
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Кисәкчәләр (да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит). 
Аларның дөрес язылышы. 

Синтаксис 

Сүз, сүзтезмә һәм җөмләләрне аеру, аларның аермалы якларын аңлау. 

Әйтү максаты ягыннан хикәя, сорау, боеру, тойгылы җөмләләр һәм аларны 

дөрес интонация белән уку, алардан соң тыныш билгеләрен кую. 
Җөмлә. Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре турында төшенчә. 

Сүзтезмәдәге сүзләр һәм җөмлә кисәкләре арасында мәгънә бәйләнешен 

сораулар ярдәмендә ачыклау. 

Теркәгечле (һәм, ә, ләкин) һәм теркәгечсез тиңдәш кисәкле җөмләләрне 

табу һәм мөстәкыйль төзү. Тиңдәш кисәкле җөмләләрдә санау интонациясе. 

Гади һәм кушма җөмләләрне аеру. 
Орфографик һәм пунктуация. Орфографик зирәклек тәрбияләү. 

Дөрес язу кагыйдәләрен куллану: 

– сузык аваз хәрефләрен дөрес язу кагыйдәләре; 

– тартык аваз хәрефләрен дөрес язу; 

– сүзне юлдан-юлга күчерү; 
– җөмлә башындагы беренче сүзне һәм ялгызлык исемнәрне баш  

хәреф белән язу; 

– калынлык (ъ) һәм нечкәлек (ь) билгеләре; 

– һәмзә [ ’ ] авазын белдерү; 
– җөмлә ахырында нокта, сорау һәм өндәү билгеләре; 

– тиңдәш кисәкле җөмләләрдә өтер кую. 

Сөйләм үстерү. Аралашу ситуациясен – аралашу кем белән, кайда, 

нинди максат белән башкарылуын аңлау. Үз фикереңне әйтү һәм аны 

дәлилләү. Әңгәмә үткәрүнең төп күнекмәләрен үзләштерү (сүз башлау, 

әңгәмәгә кушылу, аны дәвам итү, игътибарны җәлеп итү һ.б.). Уку, көндәлек 

аралашу шартларында сөйләм әдәбе нормаларын үзләштерү (сәламләү, 

хушлашу, гафу үтенү, рәхмәт әйтү, сорау белән мөрәҗәгать итү). Татар телен 

йомшаграк белүче кешеләр белән аралашканда сөйләм әдәбе үзенчәлекләре. 

Аерым темага караган сөйләм текстлары (сурәтләү яки хикәяләү 

формасында) кулланып, телдән монологик сөйләм оештыру. 

Текст. Текст билгеләре. Тексттагы җөмләләрнең мәгънә бердәмлеге. 

Текстка исем бирү. Тексттагы җөмләләрнең эзлеклелеге. Текст кисәкләренең 

(өлешләренең) эзлеклелеге (абзац). 

Текст буенча комплекслы эш: аңа исем бирү, җөмлә һәм текст 

кисәкләренең эзлеклелеген аңлау. 

Текст планы. Бирелгән текст буенча план төзү яки бирелгән план  

буенча үз текстыңны төзү. 

Текст типлары: сурәтләү, хикәяләү формасындагы текстлар. Аларның 

үзенчәлекләре. 

Котлау тексты һәм хат язу. Язма сөйләмнең төгәллеген, дөреслеген һәм 

сәнгатьлелеген саклап, аерым текстлар төзү һәм бирелгән текстларны 

тикшерү, төзәтү; текстта синонимнар, антонимнар куллану. 

Изложение һәм сочинениенең төп төрләре белән танышу 

(билгеләмәләрен ятламыйча): бирелгән текстны тулысынча яки аерым 

файдаланып,  төрле  урыннарын  (сүзләрен)  сайлап  языла  торган изложение, 
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сочинение элементлары булган изложение, хикәяләү-сурәтләү рәвешендәге 

сочинение. 

Татар теле укытуны материаль-техник һәм мәгълүмати яктан 

тәэмин итү 

Башлангыч сыйныфларда ана теле укытуның материаль-техник һәм 

мәгълүмати яктан тәэмин ителешенә түбәндәгеләр карый: 

– уку бинасы һәм ул урнашкан территориянең, кабинетларның 

санитария һәм янгыннан саклану нормаларына туры килүе; 

– укытучыларның һәм башка хезмәткәрләрнең хезмәтен саклау; 

– ашханә, спортзал, бассейн һ.б.ш. урыннарда җиһазларга сакчыл 

караш, алардан тиешенчә файдалану, мәктәпнең эчке кагыйдәләрен 

үтәү; 

– дәресләрдә файдалану өчен, китапханәдә тиешле күләмдә китаплар, 

дәреслекләр булдыру; 

– компьютер классларыннан укучыларның яшь үзенчәлекләренә карап 

файдалану; 
– телевидение һәм Интернет чараларыннан урынлы файдалану; 

– укучыларның физик мөмкинлекләрен исәпкә алып, дистанцион уку 

формасыннан файдалану; 

– башлангыч сыйныфларда татар теле дәресләрендә кулланыла торган 

төрле таратма һәм күрсәтмә әсбапларның санитария нормаларына 

туры килүләрен тәэмин итү; 

сәләтле укучыларга аерым якын килеп, аларны төрле өстәмә 

эшләргә җәлеп итү 
 

1.2.5. Литературное чтение на татарском языке 
Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как яв- 

ления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, пер- 

воначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственно- 

сти; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке 

как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентифи- 

кации; 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, вы- 

борочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа- 

ние и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня чита- 

тельской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение тех- 

никой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, уме- 

ние самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра- 

вочными источниками для понимания и получения дополнительной инфор- 

мации. 

( Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576) 
 

 

Татарская литература в татарской группе 

Программаны үзләштерүдән көтелгән нәтиҗәләр 

Башлангыч гомуми белем бирү мәктәбендә «Әдәби уку» предметын 

өйрәтү аша укучыларда татар әдәбиятының күп мәдәниятле дөньядагы роле 

һәм әһәмияте турында беренчел күзаллау формалаша. Аларда татар 

мәдәниятенә һәм әдәбиятына ихтирам хисе тәрбияләнә, ватанпәрвәрлек хисе 

уяна, татар дөньясын тирәнрәк аңларга мөмкинлек бирелә. Рус мәктәпләренең 

башлангыч сыйныфларында укучы татар балалары өчен төзелгән әдәби уку 

программасы түбәндәге максат һәм бурычларны үз эченә ала: төсмерләрен 

аера белү һәм аларны сөйләмдә куллану, сурәтләү чараларын (чагыштыру, 

эпитет, метафора, фразеологик берәмлекләр, каршы кую, кабатлаулар) тану 

һәм аңлау. Төрле ел фасылларын чагыштырып, дөньяның күп төсле, 

формаларның күп төрле булуын аңларга ярдәм итү, матурлыкка тиешле 

хисләр белән җавап бирергә, оригиналь һәм стандарт булмаган фикерләргә 

кызыксыну уяту. Гади предметларның гадәти булмаган якларын ачу. 

Геройның эчке дөньясын аның әйләнә-тирә дөньяны танып белүе аша 

күрсәтү. Шагыйрьләр иҗат иткән дөнъя белән чынбарлык арасындагы охшаш 

һәм аермалы якларны билгеләү. Шигырьләрне укыганда әдәби сурәтләү 

чараларын (чагыштыру, җанландыру, капма-каршылык, лексик һәм 

композицион кабатланулар) эзләп табу. Авторларның иҗат алымнары 

турында күзаллау булдыру. Диалогик һәм монологик сөйләмне үстерү. 

Әдәби әсәрләрнең башка сәнгать әсәрләре белән бәйләнеше. 

Библиографик культура 

Дәреслектә җиңел генә ориентлашырга өйрәтү: эчтәлектән кирәкле 

әсәрне тиз генә эзләп таба белү. Кече яшьтәге мәктәп баласының дәрестән 

тыш эшчәнлеген оештыру: өй, мәктәп китапханәләреннән файдалану. Фән 

буенча сүзлек, белешмә әдәбият, вакытлы матбугат белән эшләү. Балалар 

китабы белән эшләү. Китапның төп элементларын аеру: китап тышлыгы, 

китап төпсәсе, битләре. Китапны саклап тоту күнекмәләре булдыру. 

Тематик һәм монографик җыентыклар турында күзаллау булдыру. Төрле 

тематик жыентыклар төзү күнекмәләре бирү. «Сайланма әсәрләр» төшенчәсе бирү. 

Теге яки бу язучы, шагыйрь иҗатын өйрәнгәннән соң, аның әсәрләреннән нәни 

жыентыклар төзү. Китапханәләрдән файдалана белү осталыгын үстерү, тәкъдим 

ителгән исемлек буенча китаплар сайлый белергә өйрәтү. 

Әдәби китапларда җиңел ориентлашу. Китап ахырында бирелгән 

эчтәлек белән эшләү. Китап элементлары: титул бите, аннотация, китапның 

рәссам-бизәүчеләре һ.б. турында өйрәнүне дәвам итү. Аерым әсәр яисә 

китапка аннотация яза белергә күнектерү. Сайланма әсәрләр турында  

белешмә  бирү.  Мәгънәсе  аңлашылмаган  яисә  авыр  язылышлы      сүзләрне 
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сүзлекләрдән табарга өйрәтү. Язучы, шагыйрьләр турында чыгышлар ясау. 

Китапханәдә ориентлашу. 

Аңлап һәм сәнгатьле уку күнекмәләрен үстерү. Телдән һәм язма сөйләм 

күнегүләре. Аралашу культурасын ныгыту. Темага карата, әсәр буенча үз 

фикерләреңне төгәл әйтә белү. 

Уку , сөйләү, тыңлау күнекмәләре формалаштыру 

Укучыларны тиз һәм йөгерек укырга гадәтләндерү. Укыганда орфоэпия 

нормаларын төгәл саклау, дөрес тавыш төсмерләре (тавыш көче, темпы)  

белән укырга өйрәтү. Аңлап һәм сәнгатьле уку күнекмәләре булдыру. Укуга 

карата таләпләрне төгәл үтәү: кычкырып укуның дөреслеге, сәнгатьлелеге, 

укуның тизлеге. 

Юмористик һәм җитди характердагы әсәрләрне кычкырып, яттан укыганда 

эмоциональ характерын чагылдыру. Тавыш төсмерләре – интонация, тон, тавыш 

көче, темп, пауза, логик басым, сүзсез мимика, хәрәкәтләрне бирү күнекмәләре. 

Текстларны анализлаганда сәнгатьлелек чараларын табарга күнектерү. 

Сурәтләү чаралары турында беренчел күзаллау булдыру, кабатлауларның 

мәгънәсенә төшенү, тавышның сәнгатьлелеген ачыклау: рифма, ритм тою 

күнекмәләре. 

Сәнгатьле уку күнекмәләре формалаштыру (интонация, тон, темп 

саклап кычкырып уку). Автор бирергә теләгән картинаны күзаллау. Эчтән 

укый белергә күнектерү. Чылбыр рәвешендә укыганда үз урыныңны белеп, 

чират буенча уку. Укылган әсәргә анализ ясау күнекмәләре. 

 

Укучылар үзләштерергә тиешле гамәлләр: 

- өйрәнелә торган авторның тормыш юлы һәм иҗаты турында кыскача 

күзаллау; 
-китап, аның кеше тормышындагы әһәмиятен аңлау һәм үзе өчен кызыклы 

китап сайлау; 

-сүзлекләр белән эшләргә өйрәнү; 

-татар телендә балалар өчен чыга торган газета –журналларны белү һәм 

уку.сәкләре арасындагы мәгънә бәйләнешен билгеләү. Геройларның эш-гамәл 

мотивларын ачыклау һәм аларны бәяләү; геройларның эш-гамәлләрен, үз- 

үзләрен тотышларын чагыштыра белү; геройларның эш-гамәлләрен, табигать 

күренешен сурәтләүче сүз һәм тәгъбирләрне табу; текстагы эпитет, 

чагыштыруларны билгеләү. 

 

Предметара эшчәнлек алып бару юнәлешләре: 

-әдәбиятны сәнгатьнең башка төрләре белән бәйләп, рәсем, музыка 

сәнгатьләре турында мәгълүмат бирү; 

-туган телнең матурлыгын, байлыгын күрсәтү; 

-рус һәм башка халыклар әдәбияты үрнәкләре белән чагыштырып һәм бәйләп 

укыту; 

-әдәби әсәрләрнең һәм халык авыз иҗаты үрнәкләренең темасындагы, 

образлар бирелешендәге үзенчәлекләрне һәм уртак якларны таба белү. 
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Укучыларның шәхси үсеш-үзгәреше: 

-әдәби әсәрләрдән физик һәм психик сәламәтлеккә бәйле урынарны табып 

фикер йөртә белү; 

-укучыларда әйләнә-тирәдәге табигатькә, тормышка дөрес мөнәсәбәт 

формалашу; 

-укучыда хезмәткә кызыксыну, теләк уяну; әдәби текстка таянып, укучының 

үз-үзенә бәя бирә алуы; 

-укучыда белемгә омтылыш формалаштыру. 

Универсаль уку гамәлләре 

Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре 

- Үз илең, халкың һәм тарихың белән горурлану хисләре формалаштыру, 

һөнәрләр дөньясы белән танышу, җәмәгать урыннарында, мәктәптә үз-үзеңне 

тотуның әхлакый кагыйдәләрен үзләштерү,аңлы рәвештә рефлексив үзбәя 

формалаштыру 

- уку эшчәнлеге һәм аның мотивлары арасында элемтә урнаштыру,; 

-әдәби мәдәният нигезендә матурлыкны күрә белү һәм эстетик хисләр 

формалаштыру; 

Регулятив универсаль уку гамәлләре 

- максатка ирешүдә үҗәтлек, авырлыкны җиңүгә әзер булу,авырлыкларны 

чишү ысулларын эзләүгә ихтыяҗ формалаштыру; 

- план төзү һәм гамәлләр тәртибен ачыклау; 
- ирешеләчәк нәтиҗәне алдан күрү; 

- проблеманы чишүдә берничә вариант табу,аларны кулланып карау; 
- үтәлгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү, уңышлылыгына бәя 

бирү; 

- кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып гамәлләр кылу; 

Танып-белү универсаль уку гамәлләре 

- эшчәнлек барышын һәм нәтиҗәләрен тикшереп һәм бәяләп бару; 

- сызым, схема, таблица, шартлы рәсем, план, күчерү,үзгәртү, төзү; 

- охшашлык һәм аермалыкларны аеру, чагыштыру; 

- бербөтенне өлешләргә бүлү; 
- аерып алынган нигез буенча объектларны тәртипкә салу; 

- нәтиҗә чыгару; 

- охшашлыклар урнаштыру; 

- проблеманы кыска һәм ачык итеп әйтү; 

- проблеманы чишү алымнарын хезмәттәшлектә табу; 

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре 

- укытучы, туганнар, әти-әниләр белән хезмәттәшлекне планлаштыру – 

катнашучыларның максатларын, вазифаларын үзара аралашу ысулларын 

билгеләү; 

- дискуссиядә катнашу, сораулар формалаштыру, җитмәгән мәгълүматны 

башкалардан  сорашып белү; 

- проблеманы ачу, аны тормышка ашыру, үзара килешүгә ирешү; 

- эшлекле партнерлы аралашу, төркемдә үзара ярдәм итешү; 
- үз фикереңне тулы, төгәл һәм ачык , аңлаешлы итеп әйтү, аны яклау. 
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1.2.6. Иностранный язык (английский) 
 

В  результате  изучения  иностранного  языка  при   получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы перво- 

начальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкуль- 

турного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающи- 

мися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элемен- 

тарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в пись- 

менной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе 

с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования граж- 

данской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и националь- 

ную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными об- 

разцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литератур- 

ным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального обще- 

го образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетен- 

ция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого ино- 

странного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей 

младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получе- 

но общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях 

от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использо- 

вать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходи- 

мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующем уровне образования. 
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Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной фор- 

ме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностран- 

ном языке, расширение лингвистического кругозора; 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художе- 

ственной литературы. 

( Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576) 
 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этике- 

та, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знако- 

мом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащу- 

юся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым обра- 

зом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом ма- 

териале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенно- 

го в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

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

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства 

и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан- 

глийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артик- 

лях, союзах, предлогах); 
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• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические едини- 

цы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной 

школы; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (ин- 

тернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: суще- 

ствительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существи- 

тельные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы 

в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, при- 

тяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядко- 

вые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выраже- 

ния временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (неко- 

торые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usu- 

ally, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаго- 

лы). 

 

1.2.7. Математика и информатика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про- 

странственных отношений; 

приобретут необходимые вычислительные навыки; 
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научатся применять математические знания и представления для реше- 

ния учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о де- 

сятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся рас- 

познавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют спосо- 

бами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться из- 

влекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор- 

мы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и про- 

гнозы. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

использование начальных математических знаний для описания и объ- 

яснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их ко- 

личественных и пространственных отношений; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, про- 

странственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

умение выполнять устно и письменно арифметические действия с чис- 

лами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действо- 

вать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследо- 

вать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблица- 

ми, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, пред- 

ставлять, анализировать и интерпретировать данные; 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамот- 

ности. 
 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до милли- 

она; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена чис- 

ловая последовательность, и составлять последовательность по  заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, пло- 
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щадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотно- 

шения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — санти- 

метр, сантиметр — миллиметр). 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяс- 

нять свои действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, пло- 

щади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в преде- 

лах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгорит- 

мов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач- 

ных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифме- 

тических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычис- 

лений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в за- 

даче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор дей- 

ствий; 

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос за- 

дачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плос- 

кости; 
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• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, от- 

резок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать 

и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «не- 

которые», «не»); 

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

план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полу- 

ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении неслож- 

ных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выво- 

ды и прогнозы). 
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1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы рели- 

гиозных культур и светской этики» включают общие результаты по предмет- 

ной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному моду- 

лю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам право- 

славной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской куль- 

туры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному само- 

развитию; 
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, по- 

нимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о тра- 

диционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

первоначальные представления об исторической роли традиционных ре- 

лигий в становлении российской государственности; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и веро- 

исповедания, духовных традициях народов России; 
осознание ценности человеческой жизни. 

 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанны- 

ми на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов Рос- 

сии, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценно- 

стях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в куль- 

туре, истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Феде- 

рации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 
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Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной хри- 

стианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священ- 

ные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный ка- 

лендарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христиан- 

ской религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль- 

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада- 

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- 

нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной куль- 

туры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений  

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных ин- 

тересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас- 

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со- 

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отноше- 

ние к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение тра- 

диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль- 

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской ре- 

лигиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада- 

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- 

нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культу- 

ры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте- 

ресов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас- 

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культу- 

ры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отноше- 

ние к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль- 

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада- 

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- 

нравственных ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культу- 

ры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте- 

ресов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас- 

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культу- 

ры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отноше- 

ние к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение тра- 

диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль- 

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской ре- 

лигиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада- 

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- 

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте- 

ресов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас- 

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиоз- 

ных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооруже- 

ния, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари,   нормы 
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отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в Рос- 

сии; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль- 

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада- 

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- 

нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной куль- 

туры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте- 

ресов сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных ас- 

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах  

и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государ- 

ству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, тру- 

довая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравствен- 

ных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада- 

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской свет- 

ской этики и поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте- 

ресов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

1.2.9. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования получат возможность расширить, системати- 

зировать и углубить исходные представления о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами прак- 

тикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эко- 

логической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной сре- 

де. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жиз- 

ни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологиче- 

ской грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и со- 

циальной среде; 
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюде- 

ние, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом ин- 

формационном пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 
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Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явле- 

ния живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних при- 

знаков или известных характерных свойств и проводить простейшую класси 

фикацию изученных объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опы- 

ты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные при- 

боры; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведе- 

нии наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и из- 

влечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собствен- 

ных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествозна- 

нию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, 

в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения яв- 

лений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой приро- 

дой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необхо- 

димости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и без- 

опасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с исполь- 

зованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструк- 

тора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответствен- 

ность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и 

в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природ- 

ной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для со- 

хранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
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• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процес- 

се познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и РТ; опи- 

сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву,РТ, столицу Респуб- 

лики Татарстан  город Казань; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные истори- 

ческие события с датами, конкретную дату с веком; находить место изучен- 

ных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;  

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вы- 

мыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв- 

чивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, от- 

ветов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или пись- 

менных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на буду- 

щее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира чело- 

века в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образо- 

вательного учреждения, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установлен- 

ные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной ком- 

муникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её дости- 

жения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать соб- 

ственное поведение и поведение окружающих. 
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Планируемые результаты и содержание образовательной области «Ис 

кусство» на уровне начального общего образования 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 
 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы основы художе- 

ственной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, перво- 

начальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобрази- 

тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном раз- 

витии человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на ма- 

териале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз- 

личных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах худо- 

жественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, ви- 

деозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, жи- 

вопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- 

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельно- 

сти, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ни- 

ми для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художествен- 

ного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе- 

ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначе- 

ние. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
• высказывать аргументированное суждение о художественных произве- 

дениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных со- 

стояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про- 

странстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: ком- 

позицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художе- 

ственные материалы для воплощения собственного художественно- 
творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в соб- 

ственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространствен- 

ную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульпту- 

ре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художе- 

ственно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного кон- 

струирования в собственной художественно-творческой деятельности; пе- 

редавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформа- 

ции известного, создавать новые образы природы, человека, фантастическо- 

го существа и построек средствами изобразительного искусства и компью- 

терной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 
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Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной ху- 

дожественно-творческой деятельности; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной выра- 

зительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать харак- 

тер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отноше- 

ние к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветове- 

дения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представле- 

ний о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отно- 

шение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного вос- 

приятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, соб- 

ственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хоро- 

вого пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластиче- 

ском интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представле- 

ний. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духов- 

ным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли 

музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии чело- 

века. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные вос- 

приятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, испол- 

нении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровиза- 

ции. 
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельно- 

сти; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на ре- 

ализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу- 

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека яв- 

лений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация про- 

граммы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки   в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на    мате- 

риале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкаль- 

ному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализован- 

ных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и 

игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различ- 

ных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой дея- 

тельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основа- 

ны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное станов- 

ление личности школьника, включающее формирование его духовно- 

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально- 

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать ак- 

тивное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жиз- 

ни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, ре- 

гистр. 
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3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных ти- 

пах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных ин- 

струментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструмен- 

тов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голо- 

сов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, сме- 

шанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнитель- 

ских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композитор- 

ской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной 

и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произве- 

дениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной му- 

зыки, отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцеваль- 

ных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интониро- 

вания. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребля- 

ет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для до- 

стижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с эле- 

ментами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых пар- 

тиях. 
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3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (про- 

стейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, ин- 

струментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и ор- 

кестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху по- 

певок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочета- 

ние восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых пар- 

тиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот 

в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и ор- 

кестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный кон- 

церт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступле- 

ние, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная фор- 

ма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образова- 

ния обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие за- 

мыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпрета- 

ции музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкаль- 

но-пластическом движении и импровизации); 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыраже- 

ния и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплоще- 

нии заинтересовавших его музыкальных образов; 
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адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять ини- 

циативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- 

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты соб- 

ственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, дра- 

матизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

1.2.12. Технология 
 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как про- 

дукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о пред- 

метном мире как основной среде обитания современного человека, о гармо- 

нической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в 

предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально- 

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предме- 

тов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творче- 

ской самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, ху- 

дожественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и тех- 

нологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного вообра- 

жения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распреде- 

ление ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, добро- 

желательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 
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получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных уни- 

версальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоя- 

щего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных спо- 

собов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую пе- 

чатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим сред- 

ством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут перво- 

начальный опыт работы с простыми информационными объектами: тек- 

стом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электрон- 

ными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать  

за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложе- 

ны основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, 

как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное от- 

ношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помо- 

гать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соот- 

ветствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эсте- 

тическую выразительность — и руководствоваться ими в практической дея- 

тельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные ви- 

ды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 
понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных  

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути  его реализации,    воплощать 
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его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осо- 

знанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декора- 

тивно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с по- 

ставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и от- 

делке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инстру- 

ментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим черте- 

жам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова- 

тельность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструк- 

тивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опре- 

делять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых  

свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простей- 

шему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных гео- 

метрических формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определен- 

ной конструкторской задачи или передачи определенной художествен- но-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как тех- 

ническим средством, его основными устройствами и их назначением   базовые 
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действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные 

для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эрго- 

номичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упраж- 

нения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступны- 

ми приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информа- 
цией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 
получения, хранения, переработки. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

получение первоначальных представлений о созидательном и нрав- 

ственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопас- 

ности; 

использование приобретенных знаний и умений для творческого реше- 

ния несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизай- 

нерских), технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной дея- 

тельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- 

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
 

1.2.13. Физическая культура 

 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физиче- 

ской культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего обра- 

зования начнут понимать значение занятий физической культурой для укреп- 

ления здоровья, физического развития, физической подготовленности и тру- 

довой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

рактеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпа- 

уз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основ- 

ных физических качеств; 

• раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий физической 
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культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и по- 

движными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укрепле- 

нии здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физиче- 

ского развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультми- 

нуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнова- 

ния во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физиче- 

ской подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) 

с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за ди- 

намикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком- 

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упраж- 

нений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленно- 

сти; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вы- 

носливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (пере- 

кладина, гимнастическое бревно); 
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• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 
• выполнять передвижения на лыжах. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физиче- 

ское, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре 

и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедея- 

тельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, по- 

движные игры и т.д.); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физиче- 

ским состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здо- 

ровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических ка- 

честв (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

(Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643) 
 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 

1.3.1.Общие положения 

 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые ре 

зультаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывно- 

го образования. Ее основными функциями являются ориентация образова 

тельной деятельности на достижение планируемых результатов освоения ос- 

новной образовательной программы начального общего образования и обеспе- 

чение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175145/ea1bea5fd17d388ea3e9da31a571465cae281943/#dst100052
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ- 

ствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных дости- 

жений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных ор- 

ганизаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока   «Вы 

 пускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учеб- 

ной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ- 

ной образовательной программы начального общего образования предпола- 

гает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяю- 

щий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использо- 

вание персонифицированной информации возможно только в рамках про- 

цедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной)информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной ин- 

формации об условиях и особенностях деятельности субъектов образова- 

тельных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяет- 
ся с учетом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Со- 

гласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 

ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающих- 

ся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорно- 

го уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образова- 

тельных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории дви- 

жения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.  е. 

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы   зна- 
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ний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и  переосмысления 

их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как ис- 

полнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетвори- 

тельно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, вза- 

имно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и са- 

мооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, пред- 

ставленных в разделе «Личностные учебные действия» программы форми- 

рования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе  реализации  

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную дея- 

тельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро- 

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающе- 

гося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; станов- 

ление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической при- 

надлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать се- 

бя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.   е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм  

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необхо- 

димости; способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие эти- 

ческих чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе- 

ния. 
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Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг  оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая нахо- 

дит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательной организации, ориентации на содержательные моменты обра- 

зовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и од- 

ноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чув- 

ство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества истори- 

ческих событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможно- 

стей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе- 

ха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль- 

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес 

к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совер- 

шенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суж- 

дений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); спо- 

собности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует   блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты вы 

пускников при получении начального общего образования в полном со- 

ответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательной организа- 

ции. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осу- 

ществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис- 

следований, результаты которых являются основанием для принятия управ- 

ленческих решений при проектировании и реализации региональных про- 

грамм развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие необхо- 

димой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не про- 

гресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитатель- но-

образовательной деятельности образовательной организации, муници- 

пальной, региональной или федеральной системы образования. Это    принци- 
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пиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированно- 

сти отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопас 

ности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена 

на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного   развития 

с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

систему  психолого-педагогических   рекомендаций,   призванных обеспе- 

чить успешную реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка инди- 

видуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необхо- 

дима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе си- 

стематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на ос- 

нове представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организа- 

ции при согласии родителей (законных представителей) и проводится психо- 

логом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области воз- 

растной психологии. 

 

Критерии оценивания личностных универсальных действий 

 
Личностные 

универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания Типовые диагностические задачи для 

учащихся 

6,5 – 7 лет 9 -10 лет 

1 2 3 4 

Самоопределение 

Внутреняя по- 

зиция школьника 

- положительное отношение к 

школе; 

— чувство необходимости уче- 

ния; 

— предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

— адекватное содержательное 

представление о школе; 

— предпочтение классных кол- 

лективных занятий индивиду- 

альным занятиям дома; 

— предпочтение социального 

способа оценки своих знаний 

— отметки — дошкольным 

способам поощрения (сладости, 

подарки) 

Методика «Беседа о 

школе» (модифици- 

рованный вариант) 

Т.А.Нежновой 

(Приложение ) 
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Самооценка Когнитивный компонент: 
— широта диапазона оценок; 

— обобщенность категорий 

оценок; 

— представленность в Я- 

концепции социальной роли 

ученика; 

— рефлексивность как адек- 

ватное осознанное представле- 

ние о качествах хорошего уче- 

ника; 

осознание своих возможностей 

в учении на основе сравнения 

«Я» и «хороший ученик»; 

— осознание необходимости 

самосовершенствования на ос- 

нове сравнения «Я» и «хоро- 

ший ученик». 

Регулятивный компонент: 

— способность адекватно су- 

дить о причинах своего успе- 

ха/неуспеха в учении, связывая 

успех с усилиями, трудолюби- 

ем, старанием 

 Методика 
«Кто Я» 

(М.Кун). 

(Приложение) 

Смыслооброзование 

Мотивация 

учебной дея- 

тельности 

— сформированность познава- 

тельных мотивов; 

— интерес к новому; 

— интерес к способу решения 

и общему способу действия; 

— сформированность социаль- 

ных мотивов; 

— стремление выполнять соци- 

ально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, 

быть полезным обществу; 

— сформированность учебных 

мотивов; 

— стремление к самоизмене- 

нию — приобретению новых 

знаний и умений; 

— установление связи между 

учением и будущей професси- 

ональной деятельностью 

«Незавершенная 

сказка», 

«Беседа о школе» 

(модифицирован- 

ный вариант 

Т. А. Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера) 

(Приложение) 

Опросник 

мотивации 

(Приложение) 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до- 

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной про- 

граммы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные дей- 

ствия»,  «Коммуникативные  универсальные  учебные  действия»,   «Познава- 
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тельные универсальные учебные действия» программы формирования уни- 

версальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех раз- 

делах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Критерии оценивания универсальных учебных действий 

 
УУД Основные критерии оценива 

ния 

Типовые диагностические задачи для 

учащихся 

Регулятивные 

универсальные 

действия 

Уровень сформированности 

внимания и самоконтроля 

Проба на внимание (П.Я.Гальперин  

и С.Л.Кабыльницкая) 

(Приложение) 

Познавательные 

универсальные 

действия 

Знаково-символические по- 

знавательные действия, 

умение дифференцировать 

план знаков и символов и 

предметный план 

Проба на определение количества 

слов в предложении(С.Н.Карпова) 

(Приложение) 

Коммуникативные 

универсальные 

действия 

-понимание возможности раз- 

личных позиций и точек зре- 

ния на какой-либо предмет или 

вопрос; 

-ориентация на позицию дру- 

гих людей, отличную от соб- 

ственной,уважение к иной точ- 

ке зрения; 

-умение договариваться, нахо- 

дить общее решение; 

-способность сохранять доб- 

рожелательное отношение друг 

к другу в ситуации конфликта 

интересов; 

- умение с помощью вопросов 

получать необходимые сведе- 

ния от портнера по деятельно- 

сти 

Методика «Кто прав?» (методика 

Г.А.Цукермана) (Приложение) 

 

 

 

 

 

 

Задание «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) (Приложение) 

 

 

 

 

 

Задание «Дорога к дому» (модифи- 

цированный вариант) 

 

Для диагностики уровня сформированности УУД можно использовать 

данные  и иные методики. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основ- 

ных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и по- 

знавательных ориентация действий, т. е. таких умственных действий обу- 

чающихся, которые направлены на анализ и управление своей познаватель- 

ной деятельностью. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и за- 

дачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познаватель- 

ную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с по- 

ставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации  и  искать  средства  ее осу- 



77  

ществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить кор- 

рективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, прояв- 

лять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение су- 

щественной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб- но-

познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анали- 

за, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учеб- 

ных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих дей- 

ствий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той со- 

вокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способ- 

ность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представ 

ляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 

быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматри- 

ваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как усло- 

вие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средства- 

ми учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых ре- 

зультатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполне- 

ния проверочных заданий по математике, русскому языку, родному (нерус- 

скому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, техно- 

логии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребен- 

ком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регу- 

лятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие сов- 

местной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сфор- 

мированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности метапред- 

метных результатов открывает использование проверочных заданий, успеш- 

ное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что пред- 

метом измерения становится уровень присвоения обучающимся универсаль- 

ного учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие  занимает 
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в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая 

средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целесооб- 

разно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированно- 

сти большинства познавательных учебных действий и навыков работы с ин- 

формацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда комму- 

никативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оце- 

нено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итого- 

вой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесо- 

образно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимо- 

действие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных дей- 

ствий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эф- 

фективности всей системы начального образования (например, обеспечивае- 

мые системой начального образования уровень включенности детей в учеб- 

ную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотруд- 

ничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных проце- 

дур. 

При определении необходимого уровня сформированности универ- 

сальных учебных действий используется пособие «Диагностика метапред- 

метных и личностных результатов начального образования. Проверочные ра- 

боты. 1-4 классы» Бунеевой Е.В., Вахрушева А.А., Козловой С.А., Чиндило- 

вой О.В. 

По каждому классу разработаны схемы анализа результатов диагности- 

ческих работ. 

Результаты диагностических работ и итоговой комплексной работы 

фиксируются в Рабочем журнале учителя. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонен- 

тов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учеб- 

ным материалом (далее — систему предметных действий), которые направ- 

лены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение   кото- 
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рых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опор- 

ную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

При получении начального общего образования особое значение для про- 

должения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку, татарскому  языку и математике. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполня- 

емые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; моде- 

лирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия ана- 

лиза, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причин- но-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и ин- 

терпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполня- 

ются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с выска- 

зываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкаль- 

ными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общно- 

сти подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что обра- 

зовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых ре- 

зультатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые при- 

сущи главным образом только конкретному предмету и овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изу- 

чения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваивае- 

мые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, прие- 

мы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и 

др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного пред- 

метом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в спо- 

собности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 
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Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе те- 

кущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
 

Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 

(на основании письма МО РФ от 19.11.1998года №1561/14-15) 

 

Критерии оценивания комбинированных работ по математике : 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошиб- 

ки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 

1) вычислительные ошибки в примерах и задачах; 
2) ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

3) неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, 

лишние действия); 

4) недоведение до конца решения задач или примера; 

5) невыполненное задание. 

Недочёты: 

1) нерациональные приемы вычислений; 
2) неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

3) неверно сформулированный ответ задачи; 

4) неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

5) недоведение до конца преобразований 

 

Критерии оценивания диктанта 

 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 

аккуратно в соответствии  требованиями каллиграфии. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 2-х ошибок; работа выпол- 

нена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка «3» ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок, работа выполнена небрежно, 

имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 5 ошибок; работа написана неряшливо 

 

Критерии оценивания  грамматического задания 

 

Оценка «5» - все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает осознанное 

усвоение понятий, определение, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работ. 

Оценка «4» - обнаруживает осознанное усвоение понятий, определение, правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не ме- 

нее 3/4 заданий. 
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Оценка «3» - обнаруживает усвоение определенной части изученного материала, в работе 

правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 
Оценка «2» - обнаруживает плохое знание учебного материала, в работе правильно вы- 

полнил  менее 1/2 заданий. 

 

 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 

 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворитель- 

ного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного. Наличие 1- 

2 ошибок 

"З" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требова- 

ний, предъявляемых к конкретной работе; не более 3-5 ошибок 

"2" ("неудовлетворительно") - уровень выполнения требований ниже удовлетворитель- 

ного: наличие более 5 ошибок. 

 

1.3.3. Портфель достижений(портфолио) как инструмент оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Оценка динамики обра- 

зовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогиче- 

скую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения дей- 

ствиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оцен- 

кой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики обра- 

зовательных достижений служит портфолио (портфель достижений) обу- 

чающегося. 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценива- 

ния, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических за- 

дач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценоч- 

ной) деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организо- 

вывать собственную учебную деятельность. 

• представляет собой специально организованную подборку работ, кото- 

рые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различ- 

ных областях. 

Структура портфолио прописана в положении о портфолио обучающихся 

МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ». 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом ос- 

новных результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС 

НОО. 

По  результатам  оценки,  которая  формируется  на  основе      материалов 
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портфолио, делаются выводы: 
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способ- 

ность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и само- 

регуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на осно- 

ве накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и ком- 

плексной работы на межпредметной основе). 

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы характеризу- 

ют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметны- 

ми действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программам 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выво- 

ды о достижении планируемых результатов: 
 

 

 

 

 

. 
Выпускник овладел опорной 

системой знаний и учебными действи- 

ями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне 

обучения, и способен использовать их 

для решения простых учебно- 

познавательных и учебно- 

практических задач средствами данно- 

го предмета. 

Такой вывод делается, если в ма- 

териалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оцен- 

кой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетель- 

ствуют о правильном выполнении не ме- 

нее 50% заданий базового уровня. 

 

. 
Выпускник овладел опорной 

системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следую- 

щем уровне обучения, на уровне осо- 

знанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в ма- 

териалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем 

по  половине  разделов  выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетель- 

ствуют о правильном выполнении не ме- 

нее 65% заданий базового уровня и полу- 

чении не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенно- 

го уровня. 
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. 
Выпускник не овладел опор- 

ной системой знаний и учебными дей- 

ствиями, необходимыми для продол- 

жения образования на следующем 

уровне обучения. 

Такой вывод делается, если в ма- 

териалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируе- 

мых результатов по всем основным разде- 

лам учебной программы, а результаты вы- 

полнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении менее 50% за- 

даний базового уровня. 
 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про- 

граммы начального общего образования и переводе на уровень основного общего образо- 

вания принимается отдельным решением педагогического совета школы на основе сде- 

ланных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образова- 

тельной программы начального общего образования. 

Порядок перевода обучающегося на уровень основного общего образования: 

Решение о переводе обучающегося на уровень основного общего образования   при- 

нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в 

которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества   выпускни- 

ка; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с   уче- 

том, как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

В случае, если выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дей- 

ствиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне обучения, и 

имеющий оценку «2» по одному или более предметов, то он остается на повторный год 

обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтвержде- 

ны материалами портфолио достижений и другими объективными показателями (портфо- 

лио выпускника). 
Образец характеристики на выпускника 4 класса. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ученика/ученицы 4  «  »  класса  МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ»   
 

ФИО учащегося 
Дата рождения:  . Обучался/ обучалась в данном коллективе с 1/2/3/4 класса. 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Положение в коллективе: лидер, популярный, приятный, непопулярный, изолированный, отверженный. 

Отношение к мнению коллектива, к требованиям, критическим замечаниям: благожелательно, серьёзно, 

болезненно, равнодушно, враждебно. 

Стиль отношений со сверстниками: спокойно-доброжелательный, агрессивный, неустойчивый, обособлен- 

ный. 

Пользуется авторитетом в коллективе: у большинства учащихся, только у мальчиков, только у девочек, у 

небольшой группы, не пользуется авторитетом. 

Имеет друзей: только в своём классе, вне класса, в классе и вне класса, сверстников, старше себя, младше 

себя, ни с кем не дружит. 

Как участвует в школьных мероприятиях: инициатор, организатор, активный участник, пассивный участ- 

ник, дезорганизатор, не участвует. 

Выполняет общественные поручения: с удовольствием, хорошо, удовлетворительно, плохо, уклоняется от 

поручений. 

Чаще бывают конфликты: с одноклассниками, учащимися других классов, учителями, родителями и род-  

ственниками, не бывает конфликтов. 

Участвует в общественно-полезном труде: всегда, иногда, не участвует. 

Предпочитает труд: умственный, физический, и тот и другой в равной мере, не любит трудиться. 

Отношение к себе: уверенность в себе, стремление к новому познанию, скромность, неуверенность в себе, 

самокритичность, самоконтроль, недостаточный самоконтроль. 

Культура поведения: культурен(на) в общении, допускает срывы, не владеет культурой общения. 
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УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Отношение к учёбе: заинтересованность, увлечение, безразличие, отрицательное. 
Качество выполнения работы: старательность, аккуратность, постоянство, организованность, нет ста- 

рания, нет аккуратности, нет организованности, нет постоянства. 

Уровень развития внимания: высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий. 

Запоминание учебного материала: быстрое, медленное, не запоминает, хорошо запоминает в ходе урока, 

запоминает путём заучивания. 

Испытывает существенные трудности: математика, литературное чтение, окружающий мир, ОРКСЭ, рус- 

ский язык, татарский язык, татарская литература, английский язык, технология, изобразительное искус- 

ство, физическая культура, музыка. 

Уровень соблюдения дисциплины и школьных правил: высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, 

низкий. 

Внешняя реакция на критические замечания учителя и на оценки: спокойная, заинтересованная, пассивная, 

агрессивная, непредсказуемая. 

Внешняя реакция на неудачи в учёбе: переживание, подъём активности, спад активности, пассивность, 

равнодушие. 

Уровень самооценки: завышенный, заниженный, адекватный. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ УУД 

 

 
УУД 

 

 
Описание универсальных учебных действий 

УРОВЕНЬ 

(высокий, 

выше среднего, 

средний, 

ниже среднего, 

низкий) 

 

Личностны

е УУД 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечиваю- 

щее личностный моральный выбор. 

 

 
Регулятивные 

УУД 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона 
 

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата 

 

 

 

 

 
Познаватель

ные УУД - 

общеучебны

е УУД 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависи- 

мости от цели, извлечение необходимой информации из текста, определение 

основной и второстепенной информации, свободная ориентация и восприя- 

тие текста художественного стиля 

 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информа- 

ционного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств, структу- 

рирование знаний 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре- 

зультатов деятельности 

Познаватель

ные УУД - 

знаково- 

символическ

ие УУД 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- 

графическая или знаково-символическая) 

 

 

 

 

Познават

ельные 

УУД - 

логически

е УУД 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен- 

ных) 
 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное до- 

страивание с восполнением недостающих компонентов 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объек- 

тов 

подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно- 

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказа- 

тельство;  выдвижение гипотез и их обоснование 

Познаватель

ные УУД - 

постановка 

и решение 

проблемы 

формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера 

 

Познавательные УУД – 
ОБЩЕЕ 

 
 

Коммуникатив

ные 

УУД 

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация 

 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в  соответ- 
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ННа основании данных сделан вывод, уровень сформированности 

универсальных учебных дей ствий    и    предметных    знаний         на    конец    4    

класса     у       

- (Ф.И.О.) 

ВЫСОКИЙ, ВЫШЕ СРЕДНЕГО, СРЕДНИЙ, НИЖЕ СРЕДНЕГО, НИЗКИЙ. 

Ученик/  ученица достиг/достигла  

БАЗОВЫЙ  УРОВЕНЬ, БАЗОВЫЙ и ПОВЫШЕННЫЙ УРОВНИ, НЕ ДОСТИГ/НЕ 

ДОСТИГЛА БАЗОВОГО УРОВНЯ. 

Выпускник/выпускница овладел/а опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

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

практических задач средствами данного предмета. (Такой вывод делается, если в 

материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой

 «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения

 итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.) 

Выпускник/выпускница овладел/а опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

(Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее  чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.) 

Выпускник/выпускница не овладел/а опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

(Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня.) 

ПРИМЕЧАНИЯ ОТ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА 
Уровень развития  соответствует ( не 

соответствует) возрастной (Ф.И.О.) 

норме. Ученик (-ца) готов (-а) к обучению в основной школе. Ученик (-ца) нуждается в 

специально органи- зованных коррекционных занятиях. 

ДОСТИЖЕНИЯ, УВЛЕЧЕНИЯ, ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Уровень активности участия в различных образовательных конкурсах высокий, 

выше среднего, средний, ниже среднего, низкий. 

Имеются достижения на международном, федеральном, республиканском, 

муниципальном уровнях (нужное подчеркнуть). 

Дата  Классный руководитель     

 

 

 

 

 

 

 ствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси- 

ческими нормами родного языка 

 

Общий уровень УУД  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования универ- 

сальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к лич- 

ностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содер- 

жание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разра- 

ботки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направ- 

лена на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в ос- 

нову  ФГОС,  является  главным  педагогическим  инструментом  и средством 

 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.. Сформи- 

рованные универсальные учебные действия обеспечивают личности не толь- 

ко готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 

самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов 

для формирования универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

- описание  условий,  обеспечивающих   преемственность   про-  

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, вы- 

раженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на   осно- 
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ве: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии  культур, 

 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотруд- ничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к со- 

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

при- знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общече- ловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учрежде- 

ния, коллектива и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

по- ступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через     

зна- 

комство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культу- рой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

само- воспитанию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любозна- тельности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

дея- тельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отно- шения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, кри- тичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, от- 

ветственности за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

це- лей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, пред- 

ставляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

ин- формации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

про- цессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 
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развития обу- чающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизнен- ных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 
 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной    

деятельности 

— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

дей- ствия, контроль и оценка, сформированность которых является одной 

из со- ставляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означа- ет умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовер- шенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социаль- ного опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обуча- ющимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: по- знавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необхо- 

димые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

про- цесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореали- зации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков 

и компетентно- стей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности обу- чающегося независимо от её специально- 

предметного содержания. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ- 

ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморе- гуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценност- но-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 
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поступки и со- бытия с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и уме- ние выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельно- сти следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

це- лью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результа- том учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществля- ется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваивае- мого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечи- вающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обуча- ющимся организацию своей учебной деятельности. К ним 

относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

то- го, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных 

це- лей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

зна- ний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

задан- ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план  и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 

и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся,  

учителем, 

товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка ре- зультатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волево- му усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: об- 

щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

ра- бочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инстру- ментов ИКТ и источников информации; 
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• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушан- 

ных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

ин- формации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

ал- горитмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового ха- рактера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знако- во-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

мо- дель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно- графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяю- щих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несуще- ственных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление  причинно-следственных  связей,  представление   

цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

по- искового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

со- циальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

обще- нию или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
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взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

— определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

со- ответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтак- сическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личност- 

ных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, опреде- 

ляющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной дея- тельности ребёнка и тем самым определяет 

зону ближайшего развития ука- занных универсальных учебных действий 

(их уровень развития, соответству- ющий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систе- му, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулиро- вать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется само- принятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат са- моопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

обще- ния формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

разви- тие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных 

предметов 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

рас- крывает определённые возможности для формирования 

универсальных учеб- ных действий. 

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

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регуля- 

тивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирова- ния логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно- следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графиче- ской формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава сло- ва путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения сло- ва). Изучение русского и 

родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и плани- рующую 

функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на татарском 

языке». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формиро- вание всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуника- тивных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно- смысловой сферы и коммуникации). 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

та- тарском языке» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

ге- роями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

исто- рическим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального со- 

держания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя  с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

со- бытий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудио- визуальные средства; 
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• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последова тельность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуника- тивных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изу- чение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогиче- ской речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать 

и обосновы- вать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкульту- ры создаёт необходимые условия для формирования 

личностных универсаль- ных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, пре- имущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отно- шения, уважения и толерантности 

к другим странам и народам, компетентно- сти в межкультурном диалоге. 

«Математика и информатика». При получении начального общего 

об- разования этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и ал- горитмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, за- висимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и резуль- тата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использова- ния знаково-сим- 

волических средств для моделирования математической си- туации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

реше- ния задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется  в рамках  практически всех учебных  предметов на этой  

сту- 

пени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

со- циально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культу- ре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функ- 

цию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной кар- 

тины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обще- стве, создавая основу становления мировоззрения, 
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жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально- ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Россий- 

ской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столи- цы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости  за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в инфор- мационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов 

и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира 

в продуктивной деятельности  обучающихся.  Такое  моделирование  
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является  основой  развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые  требования 

предъявляются к регулятивным действиям - целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие вы- 

полняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхи- 

щения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других 

народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса 

при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельн сти; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
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уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии   человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся 

научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной 

культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально - творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности 

с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны 

отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе 

освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата  в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

в процессе освоения музыкальной культуры в различных видах 

деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты; 
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- использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анали- за музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями 

в процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения 

учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

в познавательной и практической деятельности. 
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«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач 

на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий  и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего 

школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проект- 

ных форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно - преобразующей символико-моделирующей 

деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 
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значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим  аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудно- 

стей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах  спорта 

— формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в  рамках урочной и внеурочной деятельности 
 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития 

познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей 

саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения  и самостоятельного открытия новых знаний 

у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-

исследовательской и проектной деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 
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своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская дея- 

тельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащийся начальной школы получает знания не в готовом 

виде, а добывает  их сам и осознает при этом содержание и формы учебной 

деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, 

ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают 

необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю 

простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 

исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и про- 

ектного обучения следует дифференцировать задания по степени 

трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих 

заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом 

научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-
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следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной 

основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоя- 

тельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с 

другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных дей- 

ствий у обучающихся 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только  в  качестве  носителя  информации,  «готовых»  знаний,   

подлежащихусвоению, но и как носителя способов «открытия» новых 

знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока 

(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-

деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок 

должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно- 

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно- 

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инстру- 

мента формирования универсальных учебных действий в начальном 

образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, 

остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду 

с предметными методиками целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 
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(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТ- 

компетентность - способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы 

у обучающихся формируются: 

- критическое  отношение  к информации  и избирательность  ее 

восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным  

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых 

в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий 

ИКТ играют ключевую роль в следующих универсальных учебных 

действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формировани коммуника- 

тивных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 
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видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в 

рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТ- компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 

учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6 .Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся  универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального основному 

общему образованию 

 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологиче- 

скую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений 

с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 
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школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нраввенных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая 

готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность    предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 

выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 
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детей к переходу обучающихся на ступень основного общего образования 

с учётом возможного возникновения определённых трудностей такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, ко торые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка); 

-недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универ- 

сальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

2.1.7 .Методика и инструментарий оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий. 
 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие 

прин- ципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересы всех участников образовательной деятельности. 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всех участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может вы- 

полнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 
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условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов.        

Система оценки универсальных учебных действий может 

быть: 

1)уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

2)позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

При оценивании развития УУД применяется шкала самооценки. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение    учиться. 

Начальное образование призвано решать свою главную задачу — заклады- 

вать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной 

активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 
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определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы 

разра- ботаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Примерные программы включают следующие разделы: 
1) Планируемые результаты изучения учебного предмета; 

2) Содержание учебного предмета; 

3) Календарно-тематическое планирование; 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.2.1. Русский язык. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение  

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной 

в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации,  содержащейся в  тексте.  Интерпретация и обобщение  

содержащейся в  тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом 

с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видео- записи и т. п.). 
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1 класс 

Обучение грамоте ( русский язык) 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков 

в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела меж- 

ду словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, мате- 

риала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их примене- 

ние: 

• раздельное написание слов; 
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• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах соб- 

ственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших расска- 

зов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материа- 

лам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответ- 

ствии с нормами современного русского литературного языка 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдо- 

сти и мягкости согласных звуков. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последователь- 

ности 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выяв- 

ление слов, значение которых требует уточнения. Наблюдение за исполь- 

зованием в речи синонимов и антонимов. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

 
    Морфология. Различение имён существительных, отвечающих на во- 

просы «кто?» и «что?». 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осозна- 

ние их сходства и различий). 

Орфография и пунктуация. Знаки препинания в конце предложения: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

Сочетания чк-чн, чт, щн 

Развитие речи.Текст. Признаки текста. Смысловое единство предло- 

жений в тексте. 

2 класс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков 



110  

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетанийзвуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдо- 

сти и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделитель- 

ных ъ и ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последователь- 

ности. 

Лексика.Понимание слова как единства звучания и значения. Пред- 

ставление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и анто- 

нимов. 

Морфология. Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Умение опознавать имена собственные. Различение имён существитель- 

ных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён суще- 

ствительных мужского, женского и среднего рода. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 
Синтаксис.Различение предложения, словосочетания, слова (осозна- 

ние их сходства и различий). 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зорко- 

сти, использование разных способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове.. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

разделительные ъ и ь; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

Развитие речи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство     предложений в тексте. 

Заглавие текста. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

 

3 класс 

Фонетика и орфоэпия.Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков. Фонетический разбор слова. 
Графика.Установление соотношения звукового и буквенного состава 
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слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными    е, ё, 
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ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Лексика.Понимание слова как единства звучания и значения. Выяв- 

ление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Состав слова (морфемика).Овладение понятием «родственные (од- 

нокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, од- 

нокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф- 

фикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. 

Морфология. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреб- лено 

имя существительное. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам 

Синтаксис. Различение предложений по цели высказывания: повест- 

вовательные, вопросительные 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 
Различение главных и второстепенных членов предложения. Различение 

простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация.Формирование орфографической зорко- сти, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• не с глаголами; 

• непроизносимые согласные 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

Развитие речи.Текст. Признаки текста. Смысловое единство предло- 

жений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливние, корректи- 

рование порядка предложений и частей текста (абзацев).Знакомство с ос- 

новными видами изложений и сочинений 

 

4 класс 

Фонетика и орфоэпия. Фонетический разбор слова. 

Графика. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 
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Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выяв- 

ление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и пере- 

носном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Состав слова (морфемика). Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи;деление части речи на самостоятельные и 

служебные. Определение падежа, в котором употреблено имя суще- 

ствительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопро- сов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прила- 

гательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилага- 

тельных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные место- 

имения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных место- имений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма гла- гола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы опреде- ления 

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический раз- бор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение главных и второстепенных членов предложе- ния. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между сло- вами в 

словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однород- 

ными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зорко- сти, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Применение правил правописания: 
• не с глаголами; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова( на ограниченном 

перечне слов); 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 

лица единственного числа (пишешь, учишь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 
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• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

•  мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

•  безударные личные окончания глаголов; 

• Знаки препинания(запятая)в предложениях с однородными  

членами 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение соб- 

ственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ве- 

дения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь вни- 

мание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание соб- 

ственных текстов по предложенным планам 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучи- 

вания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения- повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 

1 класс 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слуша- 

ние различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого выска- 

зывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведенияю. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух и про себя 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра- 

вильному чтению целыми словами вслух; скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения; постепенное увеличение скорости чтения. 
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Чтение художественного произведения с переходом на постепенное вы- 

разительное исполнение: чтение с выделением смысловых пауз, интонации. 

Работа с разными видами текста 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; 

выделение способов организации текста: заголовок, абзац, автор.    Прогнози-

рование содержания книги по ее названию и оформлению. Понимание загла- 

вия произведения. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять от- 

веты по ходу беседы, используя художественный текст. Привлечение спра- 

вочных иллюстративно-изобразительных материалов. 

Рассказ по иллюстрациям. Высказывание своего отношения к художе- 

ственному произведению. 

Оценивание поступка героя с опорой на личный опыт. Подробный пе- 

ресказ текста (определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов. 

Культура речевого общения 

Диалог, особенности диалогического общения: понимать вопросы, от- 

вечать на них; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Нормы и 

формы речевого общения. Монолог как форма речевого высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, ко- 

роткий рассказ по рисункам, на заданную тему 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX-XX вв.: А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, А.Блок, 

В.А.Жуковский; классиков детской литературы. Произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубеж- 

ной литературы, доаупные для восприятия младших школьников. Историче- 

ская, приключенческая, фантастическая литература. Научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература. Детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, жи- 

вотных, добре и зле, юмористические произведения и др. 

Литературоведческая пропедевтика 

Средства выразительности (на практическом уровне): сравнение, звуко- 

пись. Выделение их в тексте, определение их значения в художественной ре- 

чи (с помощью учителя). 
Литературные понятия: художественное произведение, автор, тема; ге- 

рой произведения: поступки. 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художест- 

венные произведения. Жанровое разнообразие произведений для чтения: ма- 

лые формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки). 

Литературная (авторская) сказка. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведе 

ний) 

Освоение различных позиций в тексте: чтение по ролям; создание раз- 

личных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, разные 

формы пересказа (подробный). 
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2 класс 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слуша- 

ние различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного    произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого выска- 

зывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

Развитие навыка осознанного и правильного чтения. Выработка чтения 

целыми словами. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. По- 

нимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача  

их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении 

про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Обучение орфоэпи- 

чески правильному произношению слов при чтении; развитие темпа речи и 

чтения, соотнесение его с содержанием высказывания и текста; . Темп чтения 

незнакомого текста — не меньше 50 слов в минуту. 

Работа с разными видами текста 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выра- 

зительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произве- 

дения, его адекватное соотношение с содержанием.  Деление  текста  на  

части, озаглавливание их, выявление основной мысли прочитанного (с по- 

мощью учителя). Ориентировка в учебной книге: знакомство с содержанием, 

нахождение в нем названия нужного произведения, умение пользоваться 

заданиями и вопросами, помещенными в учебных книгах. Практическое раз- 

личие художественных и научно- популярных текстов. Наблюдение над сти- 

листическими особенностями текстов. Подробный и выборочный пересказ 

прочитанного с использованием приемов устного  рисования и иллюстра- 

ций. Установление последовательности действия в произведении и 

осмысление взаимосвязи описываемых в нем событий, подкрепление пра- 

вильного ответа на   вопросы   выборочным чтением 

Культура речевого общения ( 

Внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (ху- 

дожественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доб- 

рожелательность к собеседнику. Работа со словом (распознавать прямое и пе- 

реносное значение слов, их многозначность). Устное сочинение как продол- 

жение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, корот- 

кий рассказ по рисункам, либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области 

литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, совре- 

менная отечественная и зарубежная литература. Разделы состоят из произве- 

дений, составляющих золотой фонд детской литературы. Значительное место 
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отведено произведениям современных писателей. Основные темы детского 

чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произ- 

ведения.  Произведения устного народного творчества. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв.: 

А.С.Пушки И.А.Крылов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, Л.Н.Толстой, С. А. Есенин, 

В.Маяковский(внеклассное чтение), классиков детской литературы. 

Литературоведческая пропедевтика 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учи- 

теля) средств выразительности: синонимов, антонимов. Первоначальная ори- 

ентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искус- 

ство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к 

герою. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, послови- 

цы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особен- 

ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление     о жанре и 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведе 

ний) 

Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жан- 

ров, эмоционально откликаться на них и передавать своё настроение в ри- 

сунках, в совместном обсуждении услышанного, при драматизации отрывка 

из произведения. Интерпретация текста литературного произведения в твор- 

ческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с дефор- 

мированным текстом, создание собственного текста по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать со- 

стояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. 

3 класс 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слуша- 

ние различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого выска- 

зывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

 

Чтение 3-4 класс 

Развитие навыков чтения. Развитие навыков правильного, сознательно- 

го чтения вслух, выработка ускоренного темпа чтения за счет отработки при- 

ёмов целостного и точного зрительного восприятия слова, быстрота понима- 

ния прочитанного. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 
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отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к вы- 

разительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, опре- 

делить логические ударения и паузы). Углубленное понимание прочитанного. 

Развитие  умения  быстро  улавливать  главную  мысль  произведения, логику 

повествования, смысловые и интонационные связи в тексте. Развитие умения 

переходить от чтения вслух и чтению про себя. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необ- 

ходимую информацию.Понимание её особенностей разных видов чтения: 

факта,описание, дополнение высказывания и др.. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста.  

 Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры.Умение 

работать с разными видами информации. 

 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произ- 

ведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Самостоятельное выявление основного смысла 

прочитанного, деление  текста на законченные по смыслу части и выделение  

в них главного, определение   с помощью учителя ля темы произведения и   

его смысла в целом. Составление плана прочитанного и краткий пересказ его 

содержания с помощью учителя. Словесное рисование картин к художе- 

ственным текстам. Составление рассказов о своих наблюдениях из жизни 

школы, своего класса. Самостоятельное нахождение в тексте слов и 

выражений, которые использует автор для изображения действующих лиц, 

природы и описания событий. Сопоставление и осмысление поступков геро- 

ев, мотивов их поведения, чувств и мыслей действующих лиц, оценка их пос- 

тупков (с помощью учителя). Внимание к языку художественных произ- 

ведений, понимание образных выражений, используемых в нём. Ориентиров- 

ка в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его назва- 

нию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по 

тематике, самостоятельное пользование учебными заданиями к тексту. Осо- 

знание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в ли- 

тературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и геро- 

ев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, срав- 

нений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с ис- 

пользованием специфической для данного произведения лексики (по вопро- 

сам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пе- 

ресказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (переда- 

ча основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных  

или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы- 
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ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

 

Культура речевого общения 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных произведе- 

ний. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запа- 

са. Работа со словарями. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной  выразительности  и  содержательности.  Отражение основной 
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мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или про- 

слушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художе- 

ственного текстов. Устное сочинение как продолжение прочитанного произ- 

ведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам, ли- 

бо на заданную тему 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Расширяется круг произведений 

современной отечественной и зарубежной литературы, доступными для вос- 

приятия младших школьников. Основные темы детского чтения: фольклор 

разных народов, произведения о Родине, природе, детях, о добре, дружбе, 

честности, юмористические произведения. Произведения классиков отече- 

ственной литературы XIX-XX вв.: А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 

И.А.Крылов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой,  

А.Н.Толстой, С. А. Есенин, М.Горький, А.Блок, классиков детской литерату- 

ры. 

Литературоведческая пропедевтика 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учи- 

теля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление их значения. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведе- 

ние, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность собы- 

тий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отноше- 

ние автора к герою. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художествен- 

ные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о 

жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными сред- 

ствами. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведе 

ний)3-4 класс 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея- 

тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с дефор- 

мированным текстом и использование их (установление причинно- 

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произ- 

ведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии ил- 

люстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои 

тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор. 
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4 класс 

Аудирование (слушание) Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слуша- 

ние различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказы- 

вания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Работа с разными видами текста 

Соблюдение при пересказе логической последовательности и точно-  

сти изложения. Воспроизведение содержания текста с элементами описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диа- 

лога повествованием. Выявление особенностей речи действующих лиц рас- 

сказа, сопоставление их поступков, отношения к окружающим (по одному  

или ряду произведений), выявление мотивов поведения героев и определение 

своего и авторского отношения к событиям и персонажам. Различение от- 

тенков значения слов в тексте, использование их в речи, нахождение в про- 

изведении и осмысление значения слов и выражений, ярко изображающих 

события, героев, окружающую природу (сравнений, эпитетов, метафор, фра- 

зеологических оборотов). Составление творческих пересказов от имени одно- 

го из героев, с вымышленным продолжением рассказов о случае из жизни по 

наблюдениям, с элементами описания или рассуждения. Обогащение и акти- 

визация словаря учащихся, развитие устной речи, её содержательности, по- 

следовательности, точности, ясности и выразительности. Ориентировка в 

учебной книге по содержанию, самостоятельное пользование методическим и 

ориентировочно-справочным аппаратом учебника, вопросами и заданиями к 

тексту, сносками. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении 

любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное вос- 

произведение текста с использованием выразительных средств языка (сино- 

нимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лекси- 

ки (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: ха- 

рактеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволя- 

ющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, вы- 

ражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательно- 

сти событий. 

Культура речевого общения. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме от- 
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вета на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональ- ной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного тек- стов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного про- изведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 

Круг детского чтения 

               Продолжается работа с произведениями  фольклора, былинами. 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. Расширяется круг произведений 

современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия 

младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг 

чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной 

литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литера- тура, детские периодические издания. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв.: 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, А.П.Чехов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, 

Н.А.Некрасов, А.Н.Толстой(внеклассное чтение), С. А. Есенин, 

классиков детской литературы. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Самостоятельное нахождение в тексте художественного 

произведения средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, мета- фор и осмысление их значения Общее 

представление об особенностях по- строения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 
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интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выде- ление особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
 

2.2.2.3 Татарский язык и литературное чтение на татарском языке 

Аңлатма язуы 

! 

2.2.2.4. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произ- 

ведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты харак- 

тера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее жи- 

вотное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принад- 

лежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их раз- 

мер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверст- 

ников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения дет- 

ского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуника- 

ции; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описа- 

ние, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
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• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль- 

но/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном  

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом  материа- 

ле; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой мате- 

риал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую инфор- 

мацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздни- 

ком, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрип- 

ции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наибо- 

лее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «г» (there Is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред- 

логах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- 

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроси- 

тельного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечис- 

ления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие си- 

туации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лекси- 

ческих единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление 

о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, 

-ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные пред- 

ложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным    (I 
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like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's Jive o'clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые пред- 

ложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые пред- 

ложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I'd like to... Суще- 

ствительные в единственном и множественном числе (образованные по пра- 

вилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе- 

ни, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжа- 

тельные, вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопределён- 

ные (some, any — некоторые случаи употребления). 
Наречия  времени  (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often,  sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 
Количественные  числительные  (до  100),  порядковые  числительные (до 

30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе  обучающи- 

еся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литера- 

турными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами неко- 

торых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными фор- 

мами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого язы- 

ка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предмет- 

ными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипци- 

ей), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интерна- 

ционализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
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• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приоб- 

ретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по за- 

головку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать бе- 

седу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьюте- 

ра (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования ком- 

муникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 

не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

2.2.2.5. Математика и информатика 

1 класс 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. Сравнение и 

упорядо- чение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

( килограмм), вместимости (литр) 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. 

Связь между сложением, вычитанием. Нахождение неизвестного 

компонен- та арифметического действия 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на.» 

Представление текста задачи (схема). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распо- 

знавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, пря- 

мая), отрезок, ломаная,многоугольник. 

Геометрические величины 

Геометрические  величины  и  их  измерение.  Измерение  длины  отрезка. 

Единицы длины ( см, дм). 

Работа с информацией 

Чтение и заполнение таблицы сложения. Сбор и представление информации, 

связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. 



127  

 
 

2 класс 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы времени 

(секунда, минута, час). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифме- 

тических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в число- 

вых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на.», «больше (меньше) 

в.». 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построе- ний 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Едини- 

цы длины (мм, см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Работа с информацией 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска инфор- 

мации. 

Чтение и заполнение таблицы сложения и умножения. 

3 класс 

Числа и величины 

Счет десятками. Чтение и запись чисел от нуля до 1000. Классы и разря- 

ды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Доля величины 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифме- тических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия 

Деление с остатком. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в число- 
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вых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведе- 

нии; умножение суммы и разности на число). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости меж- 

ду величинами, характеризующими процессы купли-продажи. Количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Пред- 

ставление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия    (кри- 

вая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямо- 

угольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструмен- 

тов для выполнения построений 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра мно- 

гоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Вы- 

числение площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска инфор- 

мации. 
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы Таблица Пи- 

фагора. 

4 класс 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слага- 

емых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных вели- 

чин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (поло- 

вина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в чис- 

ловых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числово- 

го выражения. Использование свойств арифметических действий в вычисле- 

ниях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произ- 

ведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное дей- 
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ствие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуля- 

торе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения. Скорость, время,   путь. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры в 
окружающем мире: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра мно- 

гоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точ- 

ное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисле- 

ние площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некото- 

рые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

 

2.2.2.6. Окружающий мир 

 

1 класс 

Человек и природа 

Водоемы, их разнообразие (реки); использование человеком. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цве- 

ток, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воз- 

дух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, ку- 

старники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в при- 

роде и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни живот- 

ных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеяд- 

ные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и до- 

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное от- 

ношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 
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характеристика на основе наблюдений. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле 

Человек и общество 

   Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 

чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

   Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоот- 

ношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 

     Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и ми- 

ра. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Состав- 

ление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

  Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содер- 

жание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Москва – столица России. 

Города России 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обы- 

чаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Правила безопасной жизни 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная ги- 



131  

гиена. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), 

в лесу, на водоеме в разное время года. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

2 класс 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Не- 

живая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, ли- 

стопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на 

основе наблюдений). 

 

 

 

Человек и общество 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родослов- 

ного древа, истории семьи. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Моск- 

вой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Распо- 

ложение Москвы на карте. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дво- 

рец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Родной 

край – частица России.Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в дан- ной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

Общее представление о строении тела человека. 

Правила безопасной жизни 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 
Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
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3 класс 
 

Человек и природа 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры ве- 

ществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Про- 

стейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

 Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

  Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное от- 

ношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

 

Человек и общество 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхатель- 

ная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности ор- 

ганизма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, ча- 

стоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отно- 

шение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с  кон- 

трастными особенностями): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная ги- 

гиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие со- 

хранения и укрепления здоровья. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

4 класс 
 

Человек и природа 

Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Гло- 

бус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ве- 

тер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значе- 

ние в жизни людей. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта лю- 

дей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение че- 

ловеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий се- 

зонный труд людей. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на при- 

роду (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представи- 

тели растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране при- 

роды. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек и общество 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие со- 

бытия общественной и культурной жизни страны в разные исторические пе- 

риоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и куль- 

турные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памят- 

ников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохран- 

ность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с кон- 

трастными особенностями): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 
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Российской Федерации. Права ребенка. 

  Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

 Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. 

 Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских 

игр народов своего края. 

   Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

 

Правила безопасной жизни 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмора- 

живании, перегреве. 

 

2.2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору роди- 

телей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной куль- 

туры»,  «Основы   исламской   культуры»,  «Основы   буддийской  культуры», 

«Основы  иудейской  культуры»,  «Основы  мировых  религиозных  культур», 
«Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Зо- 

лотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к  труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, при- 

кладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская се- 

мья и ее ценности. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Про- 

рок Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение 

к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама  

и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устро- 

ена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. 

Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских наро- 

дов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Буд- 

да и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддий- 

ской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской кар- 

тине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские   священные    сооружения.    Буддийский    храм.    Буддий-    

ский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия.   Тора 
— главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврей- 

ского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни 

иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евре- 

ев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврей- 

ским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их ис- 

тория и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные цен- 

ности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 
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слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности 

в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предприни- 

мательства.   Что   значит   быть   нравственным   в   наше    время?    Выс- 

шие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика   создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нрав- 

ственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.8. Изобразительное искусство 

1 класс 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного твор- 

чества: художник и зритель. 
Рисунок. Материалы для рисунка: акварель 
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, чело- 

века, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа 

языка живописи. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, кар- 

тон и др.). 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного ис- 

кусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, ко- 

стюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Цвет. Основные и составные цвета.. Смешение цветов. Роль белой и чёрной 

красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. 
Линия. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помо- 

щью Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.)линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве.  

 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 
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Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, раз- 

личение их характера и эмоциональных состояний. 
Родина моя — Россия.. Пейзажи родной природы. . Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. 

 

Искусство дарит людям красоту. 

Художественное конструирование и оформление помещений 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Освоение основ рисунка. Изображение с натуры, по памяти и воображе- 

нию (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компо- 

зиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

2 класс 

Виды художественной деятельности 

Рисунок. Материалы для рисунка пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:  основная 

и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, пред- 

метов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, жи- 

вотных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — ос- 

нова языка живописи Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительно- 

го образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — рас- 

катывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования ( бумага, картон и 

др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа( бумага и картон — сгибание, вырезание). Представ- 

ление о возможностях использования навыков художественного конструиро- 

вания и моделирования в жизни человека. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Эмоциональные возможности цвета. 
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плав- 

ные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Ли- 

ния, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмо- 



138  

ционального состояния природы, человека, животного. 

       Форма. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы.  
 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании ком- 

позиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различ- 

ных художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведе 
 

ний изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведе- 

нию. 

 

3 класс 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

музеи. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

  Скульптура.Основные темы скул Объем — основа языка скульптуры. 

Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма). 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобрази- 

тельном искусстве, сказках, песнях. 

  Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.) 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение осно- 

вами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 
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Форма. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета 

на представление о его характере. Силуэт. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу.Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произ- ведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (напри- мер, А. К. Саврасов,  

И. И. Левитан,  И. И. Шишкин,  Н. К. Рерих,  К. Моне,  П. Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность обра- 

зов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Обра- 

зы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Ис- 

пользование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транс- 

порта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в по- 

вседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразитель- 

ного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюр- 

морта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопла- стики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственно- 

го замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компо- 

зиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

4 класс 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пере- 

дача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис- 

кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: об- 

раз человека, природы в искусстве. 

   Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 
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искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, ко- 

стюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 

в традиционной культуре.. Сказочные образы в народной культуре и декора- 

тивно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных ху- 

дожественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Форма. Силуэт. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в про- 

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении компо- 

зиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — боль- 

ше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое 

и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокой- 

ное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр компо- 

зиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Восприятие и эмоциональная оценка шедев- 

ров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представ- 

ляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культур- 

ных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традицион- 

ной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декора- 

тивного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представле- 

ния народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искус- 

стве. Образ защитника Отечества. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различ- 

ных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, апплика- 

ции, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, ви- 

деосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведе- 

ний изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведе- 

нию. 

2.2.2.9. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 
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Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Зна- 

комство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембро- 

вой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 

инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 

имитацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первые опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоиз- 

влечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых 

народных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен 

из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование 

правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая до- 

ли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритми 

ческие игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, 

щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических 

играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое изоб- 

ражение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпа- 

нементы к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, тре- 

угольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к ин- 

струментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; 

М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). 

Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способ- 

ности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; че- 

редование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в ка- 

честве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Про- 

стые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музы- 

ке и в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпа- 

немент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно- 

образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шу- 

ман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт 
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Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонация- 

ми. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация- 

ответ.  Интонации  музыкально-речевые:  музыкальные  игры «вопрос-ответ», 

«поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмуто- 

ва «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Озна- 

комление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение эле- 

ментарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим ак- 

компанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные  знания  о  средствах  музыкальной    выразительности. 

Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, 

пьес различного ладового наклонения. Пьесы различного образно- 

эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» 

(«Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед 

Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произ- 

ведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под му 

зыку разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование му- 

зыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импро- 

визация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладо- 

вого чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании пе- 

сенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в 

разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных 

пьес контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и примене- 

ние элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение осо- 

бенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выражен 

ную жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): 

восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под 

музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как со 

провождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, та- 

нец, марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: 

подбор инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к про- 

изведениям разных жанров. 
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Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных 

жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного 

исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки раз- 

ных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических меро- 

приятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации му- 

зыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знаком- 

ство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Располо- 

жение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зритель- 

но-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиа- 

но). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамо- 

ты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на ното- 

носце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на 

основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двига- 

тельной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения кла- 

виш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне 

октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элемен 

тарной графической записи. Развитие слухового внимания: определение 

динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассо- 

циаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с характер- 

ным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) 

и отражение их в элементарной графической записи (с использованием зна- 

ков – линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по 
нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пе- 
ние разученных ранее песен по нотам. 

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в   ансамбле. 
Первые навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструменталь- 

ное). Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведе 

ний в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкально- 

го материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диало- 

ги». 
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных му- 

зыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; им- 

провизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – импрови- 

зация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
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Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сце- 

нариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и и нструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разра- 

ботке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, рекви- 

зита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального кол- 

лектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху- 

дожники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Го- 

довой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение за- 

кличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой 

традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным сопровож- 

дением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народ- 

ного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хо- 

роводов – «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партиту- 

рой. Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дири- 

жирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструменталь- 

ным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, 

гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансам- 

блей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зо- 

ренька», Государственный академический русский народный хор имени М.Е. 

Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольк- 

лорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный  ансамбль 

народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России 

и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная 

песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фрази- 

ровка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композито- 

ры-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Испол 
нение гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о спо- 
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собах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный 

анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выра- 

зительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. 

Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рах- 

манинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). 

Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (при- 

зывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: 

восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя 

пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражне- 

ниях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и  паузы  в простых ритмических   рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Со- 

ставление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация 

стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, 

ритмическое эхо, простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Чтение простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на 

инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд- 

блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произве 
дений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных пе- 

сенных и инструментальных мелодий по нотам. 
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Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй ок- 

тавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интерва- 

лов. 
Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи 

пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 

по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: распо- 

ложение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительно- 

стей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера 

(2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые ин- 

тервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструмен- 

тальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). 

Слушание двухголосных хоровых произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Простое остинатное сопровождение к пройденным песням, инструменталь- 

ным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). 

Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Про- 

стые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куп- 

летная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музы- 

кальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайков- 

ский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариа- 

тивной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в 

простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт 

Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из 

«Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструмен- 

тальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта,  Л.  Бетховена, 

М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной 

формах в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемен- 

та как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вари- 

антов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочи- 

ненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по 

эстафете. 
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Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной фор- 

мах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й.   Гайдн 

«Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокаль- 

ной и инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта рус- 

ской музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование пер- 

вичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра 

(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опе- 

ра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определени 

ем их жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выра- 

зительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмиче- 

ский рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских 

альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской му- 

зыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных 

жанровых признаков различных классических музыкальных произведений; 

пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, 

балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Раз- 

работка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по 

сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характе- 

ра. Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело 

шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных 

композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Испол- 

нение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанро- 

вой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шу- 

мового оркестра, ансамбля элементарных инструментов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструменталь- 

ное). Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отече- 

ства, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведе 
ний в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально- 

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкально- 

го материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диало- 

ги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементар- 

ных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтеза- 

торе с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелоди- 

ко-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сце- 

нариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концер- 

тов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрали- 

зация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Уча- 

стие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива:  распределение  ролей:  «режиссеры»,  «артисты»,  «музыканты», 

«художники» и т.д. 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо- 

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обу- 

чающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансам- 

блевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов 

музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в про- 

цессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем 

сказку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его со- 

держания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, 

подбор музыкального материала. Разучивание и показ. 
Создание информационного сопровождения проекта (афиша, пре- 

зентация, пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового ма 
териала как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого 

и хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным 
проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной гра 

моты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам.   Пение 



149  

хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические кано- 

ны в сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических 

структур с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 

3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со- 

вершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): ис- 

полнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных 

инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем 

сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; рус- 

ских народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в нацио- 

нальных республиках России; звучание национальных инструментов. Про- 

слушивание песен народов России в исполнении фольклорных и этнографи- 

ческих ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, 

хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пе- 

ние a capella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен 

по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на 

народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, 

ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических парти- 

тур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших 

наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театра- 

лизация небольших инструментальных пьес разных народов России. Само- 

стоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 

музыкального образа. 

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование му- 

зыкально-исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 

Александрова, Государственного академического русского народного хора п/у 

А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора 

им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение  вида  хора  по  составу  голосов:  детский,  женский,    мужской, 
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смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: 

академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоро- 

вых навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведе- 

ний. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений 

классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: кон- 

церты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и 

оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной клас 

сики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов- 

исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестро- 

вых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен 

«Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фраг- 

ментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, вио- 

лончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина- 

соревнование на определение тембра различных инструментов и оркестровых 

групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение ин- 

струментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инстру- 

ментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музици- 

рования. Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактиро- 

ванием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пре- 

делах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интер- 

валов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металло- 

фоне, ксилофоне, синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение про- 

стых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. При- 

менение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к прой- 

денным песням, в партии синтезатора. 
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Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по 

нотам оркестровых партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хо- 

рального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музы- 

кальном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Приме- 

ры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бет- 

ховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых 

произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Ара- 

гонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пла- 

стического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчаст- 

ной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музы- 

кально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тут- 

ти и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, 

тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструменталь- 

ный аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и 

трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различ- 

ных формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических 

формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструменталь- 

ное). Творческое соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отече- 

ства, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных про- 

грамм. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведе 
ний в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том 

числе музыку народов России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально- 

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкально- 

го материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диало- 

ги» с применением усложненных ритмоформул. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементар- 

ных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтеза- 

торе с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сце- 

нариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя род- 

ная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и дру- 

гие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Под- 

готовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хо- 

ровых произведений с включением элементов импровизации. Участие роди- 

телей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 

т.д. 

4 класс 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов ми- 

ра. Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмиче- 

ские особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового раз- 

нообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов раз- 

вития (повтор, вариантность, контраст). 
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими ри- 

сунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (по- 

ступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по 

ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 

дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две пар- 

тии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; 

соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности. 
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Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух 

знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактировани- 

ем, с применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических 

канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со- 

чинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и про- 

стой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 

Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение про- 

стых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием 

простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джа- 

зовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях 

устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузы- 

кальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание темб- 

ровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятель- 

ности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. 

Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духо- 

вых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произ- 

ведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и 

др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Иг- 

ра оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку пар- 

тиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамбле- 

вых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор темб- 

ров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально- 

сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в 

музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; 

мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щел- 

кунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений.  Драматизация  песен.  Примеры: р.  н. п.  «Здравствуй, гостья 
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зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 

народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мульт- 

фильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. 

Анализ функций и эмоционально-образного содержания музыкального со- 

провождения: 

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), вре- 

мени и среды действия; 

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры:  фильмы-сказки  «Морозко»  (режиссер  А.  Роу,  композитор 

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, компо- 

зитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, компози- 

тор А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музы- 

кальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров- 

аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, 

Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. 

Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 

Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. 

Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выра- 

зительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с 

аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов. 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации,  подбор 

по слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление 

результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры- 

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов музы- 

кальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, 

подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных 

песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструменталь- 

ное). Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отече- 

ства, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных про- 

грамм. 
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Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведе 

ний в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 
событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, 

инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и отража- 

ющих полноту тематики освоенного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально- 

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкально- 

го материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диало- 

ги» с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, ор 

кестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инстру- 

ментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», «со- 

лист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за  

весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы. 
Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сце- 

нариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, 

музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфиль- 

мов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родите- 

лей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 

т.д. 

 

2.2.2.10. Технология 

1 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

и т. д.) Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов    и 
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окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырье- 

вых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места. Рациональное размещение 

на рабочем месте материалов и инструментов. Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

2. Технология ручной обработки материалов 
.
Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен- 

тарных физических, механических и технологических свойств доступных ма- 

териалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материа- 

лов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание назва- 

ний используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей- 

ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

3. Конструирование и моделирование 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу. 

2 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида рабо- 

ты, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её ис- 

пользование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение соци- 

альных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла,  

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и ин- 

дивидуальные проекты.. Результат проектной деятельности — изделия,  услу- 



157  

ги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстни- 
кам. 

2. Технология ручной обработки материалов 
.
Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен- 

тарных физических, механических и технологических свойств доступных ма- 

териалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материа- 

лов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание назва- 

ний используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей- 

ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету,лекалу,копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей ( отрывание,резание ножницами,концелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное,проволочное,винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей ( окрашивание,вышивка, аппликация и др.) 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эс- 

киз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, ли- 

ния надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции ка- 

ких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
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образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

                                                        3 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира Ма- 

стера и их профессиию. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида рабо- 

ты, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника  

и других дидактических материалов), её использование в организации рабо- 

ты. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осу- 

ществление сотрудничества, выполнение социальных ролей. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и ин- 

дивидуальные проекты. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстни- 

кам. 

2. Технология ручной обработки материалов 
.
Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен- 

тарных физических, механических и технологических свойств доступных ма- 

териалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материа- 

лов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей- 

ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эс- 

киз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, ли- 

ния надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 
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3. Конструирование и моделирование 

Различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы со- 

единения деталей. Основные требования к изделию. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным  условиям 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработ- 

ки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьюте- 

ре; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифро- 

выми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

4класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Особенности те- 

матики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды).Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем ме- сте материалов и инструментов. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществ- ление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и ин- 

дивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности. (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

 

2. Технология ручной обработки материалов 
.
Элементы графической 

грамоты 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Выбор материалов. 

Выстраивание последовательности практических действий и техноло- 

гических операций; подбор материалов и инструментов; экономная размет- 

ка. 

3. Конструирование и моделирование 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

заданным условиям Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработ- 

ки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

              Использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не- 

большого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

2.2.2.11. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жиз- 

ненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвента- 

ря. 

Из истории физической культуры. История развития физической куль- 

туры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традици- 

ями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физи- 

ческое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных со- 

кращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение про- 
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стейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирова- 

ния правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных фи- 

зических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утрен- 

няя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физиче 

ской подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осан- 

ки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во вре- 

мя выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение по- 

движных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилак- 

тике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок    впе- 

рёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакал- 

кой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препят- 

ствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из раз- 

ных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с про- 

движением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 
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Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по 

дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражне- 

ния на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 

произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упраж- 

нения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ве- 

дение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; по- 

движные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением ши- 

рокого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны впе- 

рёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи по- 

очерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя макси- 

мальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуаль- 

ные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в задан- 

ной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 

бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, вклю- 

чающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последова- 

тельными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на ши- 

рокой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление от- 

дельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с за- 

данной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корри- 

гирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 
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корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использова- 

нием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, ганте- 

ли до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с по- 

степенным включением в работу основных мышечных групп и увеличиваю- 

щимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на ко- 

ленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой 

на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной но- 

гой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограни- 

ченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с мак- 

симальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных ис- 

ходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максималь- 

ном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интен- 

сивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивно- 

сти, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 

30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на ди- 

станцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); по- 

вторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной вы- 

соте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с после- 

дующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 

на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
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интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, дер- 

жась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повтор- 

ное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обуча 

ющихся при получении начального общего образования 

 

2.3.1 .Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является социаль- 

но-педагогическая поддержка становления и развития   высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Оте- 

чества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду- 

щее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях мно- 

гонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творче- 

ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и мораль- 

ных норм, традиционных для народов России, российского общества, непре- 

рывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному со- 

вершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника посту- 

пать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания  личности  (сове-  

сти) – способности младшего школьника формулировать собственные нрав- 

ственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требо- 

вать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку сво- 

им и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимо- 

сти определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе пред- 

ставлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучаю- 

щегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и эт- 

нических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных осо- 

бенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование   способности   открыто   выражать   и   отстаивать  свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
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намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе- 

устремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентич- 

ности (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответствен- 

ности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педа- 

гогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих про- 

блем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, челове- 

колюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традицион- 

ным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиоз- 

ным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессиональ- 

ного общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, ис- 

тории и образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к   родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании со- 

циально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит пе- 

дагогическому коллективу образовательного учреждения МБОУ «Татарско-

Баганинская СОШ». 

Программа воспитания и социализации учащихся реализуется через об- 

разовательно-воспитательные программы: 

 Программы социально-значимой направленности: Программа 

«Дорога и дети», «Быстрее, выше, сильнее»( профилактическая) 

 Программы технической направленности: Волшебная мастерская, От 

восприятия  к созиданию. 

 

2.3.2 .Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обу 

чающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социали- 

зации обучающихся на уровне начального общего образования классифици- 

рованы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с дру- 

гими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного раз- 

вития личности гражданина России. 
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Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания  и   социали- 

зации обучающихся осуществляется по следующим  направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопоря- 

док; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государ- 

ства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и  

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение до- 

стоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и    созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бе- 

режливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профес- 

сии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная де- 

ятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная  

и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие спо- 

собности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная 

среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное по- 

ведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика  

и психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, праро- 

дителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 
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Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая куль- 

тура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

 

В решении задач обеспечения принятия учащимися ценности Человека и 

человечности используются уроки предметных областей «Окружающий мир» 

и т.д., совместные мероприятия внеурочной деятельности, Интернет-ресурсы. 

Формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает получение учащимся опыта переживания и пози- 

тивного отношения к Отечеству. В школе сложились традиции духовно- 

нравственного воспитания на основе материалов истории школы. Сохраняя и 

развивая эти традиции, классные руководители, педагог-организатор, решают 

задачи гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

Деятельность по этому направлению включает участие в профориентаци- 

онных программах и проектах, взаимодействие с предприятиями, организо- 

ванных городским центром занятости;организация совместной деятельности 

учащихся с родителями (законными представителями) по благоустройству 

школы. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Осознание важности образования и 

самообразования для жизни и дея- 

тельности в виде применения на 

практике полученных знаний и уме- 

ний. 

Участие в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, 

руководят техническими и предмет- 

ными кружками, познавательными 

играми учащихся младших классов. 

Общественно полезная деятельность 

на базе школы и взаимодействующих 

с ней 

учреждений дополнительного образо- 

вания, других социальных институ- 

тов. 

Обретение умений и навыков сотруд- 

ничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно- 

трудовой деятельности. 

3-4кл. - участие в олимпиадах по предме- 

там. 

Внеурочная деятельность 

1-2 кл. - беседы «Истинное сокровище для 

людей – умение трудиться» 

4 кл. - проект «От моих проектов к буду- 

щей профессии» 

1-4 кл. - цикл экскурсионных программ « 

Мир профессий» на промышленные пред- 

приятия, учреждения культуры, знаком- 

ство с различными видами труда, с раз- 

личными профессиями 
1-4 кл. – классный час: «Профессии мило- 

сердия и добра» 

1-4кл. - проект «Город мастеров» 

1-4 кл. - участие в конкурсе «Мир профес- 

сий» 

Внешкольная деятельность 
Цикл экскурсий на предприятия города 

Цикл встреч: «Люди, на которых хотелось 

бы быть похожими», «Время, события, 
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Участие в различных видах обще- 

ственно полезной деятельности на ба- 

зе школы  

 

люди» 

Результаты: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать 

с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных ком- 

плексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 
• умение планировать; 

трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и матери- 

альные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллектив- 

ную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- 

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 
 

 

2.3.3 .Основное содержание духовнонравственного развития, вос 

питания и социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Фе- 

дерации, к своей малой родине; 
первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоин- 

стве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, од- 

ноклассникам; 



170  

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге   

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образователь- 

ная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям  в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, язы- 

ку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей  истори- 

ческой судьбе, о единстве народов нашей страны; 
первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, мило- 

сердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповеда- 

ния, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в ис- 

тории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего  народа 

и других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упря- 

мым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби- 

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и  творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, веду- 

щей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и об- 

щества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
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элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разра- 

ботке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настой- 

чивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к результатам своего труда, труда  других людей,  

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небе- 

режливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной де- 

ятельности, о ее значении для развития личности и  общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловече- 

ской ценности, необходимом качестве современного человека, условии до- 

стижении личного успеха в жизни; 

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии совре- 

менного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, иннова- 

ционном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и 

производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 
первоначальный опыт организации и реализации учебно- 

исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физиче-  

ском, духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 

время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической куль- 

турой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие лично- 

сти человека, на процесс обучения и взрослой  жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, ува- 

жение к спортсменам; 
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отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоак- 

тивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного 

употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыс- 

лей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «граж- 

данское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государ-  

стве; 

первоначальное понимание значений понятий «социальная   агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», форми- 

рование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о 

возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессио- 

нального сотрудничества, диалогического  общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные  навыки  использования  информационной  среды,   телеком- 

муникационных технологий для организации межкультурного сотрудниче- 

ства, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и нацио- 

нальной культуры; 
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение   ви- 

деть красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон- 

цертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура  безопасности: 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные  представления  о правах, свободах  и обязанностях  чело- 

века; 
элементарные  представления  о  верховенстве  закона  и  потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 
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стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, город- 

ской среде, понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на мораль- 

но-психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

элементарные  представления  о  девиантном  и  делинквентном поведе- 
нии.  

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные  представления  о  семье  как  социальном  институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выпол- 

нения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сест- 

рам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отноше- 

ний, основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни чело- 

века, развития личности, успешной учебы; 

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, без- 

опасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

понимание значимости ответственного отношения к слову как к по- 

ступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особен- 

ностях и месте в мире; 
элементарные представления о современных технологиях    коммуника- 

ции;  

элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям     и  формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
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первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах образо- 

вательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом республики Татарстан (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, Парламентских уроков, чтения книг, изучения 

предметов « Окружающий мир», «Литературное чтение», «Литературное чте- 

ние на татарском языке», «Русский язык», «Татарский язык», «Изобразитель- 

ное искусство»); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью за- 

мечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед на 

классных часах, экскурсий в музее, к памятникам , путешествий по историче- 

ским и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- 

патриотического содержания « Зарничка», изучения основных учебных дис- 

циплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творче- 

ством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед на классных часах, сюжетно-ролевых игр, 

творческих конкурсов, фестивалей «Дружбы народов», праздника Малый Са- 

бантуй, экскурсий в музеи, путешествий в другие города, участия в городской 

программе « Союз наследников Татарстана)) 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содер- 

жанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, прове- 

дения классных часов, просмотра учебных презентаций, участия в подготовке 

и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе сотрудничества с городским 

тимуровским движением, ЮИД); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Оте- 

чества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство 

с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомле- 
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ние с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры граж- 

данственности и патриотизма. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отече- 

ственной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в 

процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, 

как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художе- 

ственные выставки, отражающие культурные и духовные традиции народов 

России); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направ- 

ленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного 

поведения, городских игровых программах, позволяющих школьникам при- 

обретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, обществен- 

ных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в про- 

цессе бесед, классных часов, просмотра учебных презентаций, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельно- 

сти; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, приро- 

де; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотно- 

шениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях, за- 

полнение в портфолио странички «Моя семья»); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации сов- 

местно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитыва- 

ющих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность меж- 

ду поколениями). 

Воспитание положительного отношения к труду и  творчеству: 

• получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и зна- 

чении творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

• участие в экскурсиях по комплексу, городу для ознакомления с различ- 

ными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий); 

• знакомство с профессиями своих родителей (законных   представителей) 
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и прародителей, участие в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимо- 

действия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно- ролевых экономических игр, посредством со- 

здания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения вне- 

урочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр профес- 

сиональной и трудовой деятельности); 

• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебно- 

му труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, сти- 

мулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• освоение навыков творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

• приобретение начального опыта участия в различных видах обществен- 

но полезной деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодей- 

ствующих с ним учреждений дополнительного образования, других социаль- 

ных институтов (природоохранительная деятельность, работа творческой ма- 

стерской «Фантазеры»; 

трудовые акции, приобретение умений и навыков самообслуживания в 

школе и дома; 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого про- 

фессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Экологическое воспитание: 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, дру- 

гих стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимо- 

действии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непо- 

средственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведе- 

ния в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путеше- 

ствий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранной деятель- 

ности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции «Кормуш- 

ка», «Чистый город», очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц), участие в создании и реализации коллективных природоохранных про- 

ектов «Ёлочка»; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения 

с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической деятельности по месту жи- 

тельства. 
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Эстетическое воспитание: 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и ху- 

дожественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художествен- 

ные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архи- 

тектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучши- 

ми произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными про- 

мыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно- 

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

• освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе род- 

ного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательно- 

го учреждения и дома, городском ландшафте, в природе в разное время суток 

и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с карти- 

нами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развитие умения по- 

нимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

• освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, зна- 

комство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их ра- 

ботой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных филь- 

мах, телевизионных передачах, компьютерных играх); развитие умения раз- 

личать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного; 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведе- 

нии выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, 

в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно- 

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культу- 

ры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 
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Виды 

деятельности 

Формы занятий 

Получение представле- 

ний об эстетических 

идеалах и художествен- 

ных ценностях культур 

народов России. 

Развитие чувства пре- 

красного и эстетическо- 

го вкуса - желание и го- 

товность к восприятию 

и оценке красоты в ис- 

кусстве, природе, обы- 

денной действительно- 

сти. 

Развитие творческих 

способностей школьни- 

ков в области художе- 

ственной, духовной, 

физической (телесной) 

культуры, их стремле- 

ния к художественному 

творчеству, умножаю- 

щему красоту в мире, и 

к деятельности, прино- 

сящей добро людям. 

Урочная деятельность 
1-4 кл. - уроки технологии, ИЗО, литературы, му- 

зыки 

Внеурочная деятельность 

3-4 кл. - цикл бесед «Культура России» 
3-4 кл. - цикл классных часов «Культура народов 

мира» 

1-4 кл. - встречи с представителями творческих 

профессий 

4 кл. - цикл экскурсий «Где нет труда, сады там не 

цветут» на художественные производства города, к 

памятникам и на объекты современной архитекту- 

ры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей 

3-4 кл. - знакомство с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукци- 

ям, учебным фильмам 

1-4 кл. - выставка творческих работ учащихся 
«Фантазии осени», «Я 

рисую мир» 

Внешкольная деятельность 

1-4 кл. - посещение музыкальных, драматических 

театров и концертов 

1-4 кл. - выставки работ семейного художественно- 

го творчества 

1-4 кл. - участие в районных, городских фестива- 

лях, концертах, праздниках, творческих конкурсах 

Оформление класса и 

школы, озеленение 

пришкольного участка. 

Урочная деятельность 
1-4 кл – уроки окружающего мира, технологии 

Внеклассная деятельность 

1-4 кл. - конкурс на лучшее оформление кабинета 

«Серебряные узоры» 
1-4 кл. - конкурс проектов «Школьная столовая» 

Результаты: 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в при- 

роде и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому се- 

бе; 

• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, ху- 



179  

  
 

2.3.5 .Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современ- 

ных детей является их педагогически организованное включение в социаль- 

ные реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения мо- 

лодого поколения от общественной жизни. В этом смысле первостепенную 

роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой пони- 

мается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума 

в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи пред- 

ставителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата: 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодо- 

ление социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или  

групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучаю- 

щихся, самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление со- 

причастности общественным процессам и проблемам (установление связи 

школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в ре- 

альные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и 

взрослыми. 

 

2.3.6 .Описание основных технологий взаимодействия и сотрудниче 

ства субъектов воспитательной деятельности и социальных инсти 

тутов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного разви- 

тия обучающихся на уровне начального общего образования большое значе- 

ние имеет социальное партнерство различных социальных институтов. Инте- 

грация социально-педагогического потенциала организаций общего 

образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных 

религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует 

позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, 

семьи и общественности имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педаго- 

гическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту 

классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное 

участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их 

позитивной   социализации.   Формирование   социального   опыта    младших 

дожественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 

творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения 

театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиоз- 

ных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов 

общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы 

выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, 

образовательных, просветительских и иных программ, проведении совмест- 

ных мероприятий. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Организация, учреждение Форма взаимодействия 

Музеи города центральная го- 

родская библиотека 

Библиотечные, музейные уроки, экскурсии, 

интерактивные занятия 

Социальная служба 

г.Чистополя 

Совместные социальные акции, благотвори- 

тельные концерты 

Совет ветеранов района Совместные мерприятие, помощь и под- 

держка ветеранов, всртечи учащихся с вете- 

ранами 

Бассейн «Лидер» плавание 

КРЦ «Чистай» Городские программы, акции, развлекатель- 

ные и досуговые программы 

КДН, ПДН Профилактические мероприятия 
 

2.3.7 .Описание форм и методов формирования у обучающихся эко 

логической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного от- 

ношения к здоровью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание 

младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 

предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию,  

к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 

образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здо- 

ровье человека, биологических основах деятельности организма, различных 

оздоровительных системах и системах физических упражнений для поддер- 

жания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в 

культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстни- 

кам индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах; 



181  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа 

жизни, занятий физической культурой, использования спортивно- 

оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую дея- 

тельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско- 

родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, 

спорта, туризма, общего и дополнительного образования. 

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном 

сайте, посвященном здоровью; 

– разработка программы «Разговор о правильном питании»; 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано со- 

действовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного по- 

ведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасно- 

го поведения на дорогах: 

-киноклуб «мой друг Светофор»; 
-мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответ- 

ственных за безопасность дорожного движения(ЮИД); 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культур- 

ные практики. Организация и проведение таких практик осуществляется пе- 

дагогами совместно с родителями учащихся, квалифицированными предста- 

вителями общественных организаций, учреждений культуры. 

 

Виды деятельно- 

сти 

Изучение Конституции Российской Федерации, основных прав 

и обязанностей граждан России, политического устройства 

Российского государства, его институтов, их роли в жизни об- 

щества, символов государства 

Формы занятий 

Урочная деятельность 
1-4кл.- уроки музыки, ИЗО, литературного чтения. 

Внеурочная деятельность 

1-4кл.- цикл бесед «Государственная символика России» 

3-4 кл.- цикл бесед «Устав школы  - что это?» 

3-4 кл.- циклы классных часов «Я-гражданин России» 

1-4 кл,- организация классного самоуправления 

1-4 кл,- классный час «Кодекс Юного Челнинца», 

1-4кл. - Декада права 

3-4кл.- сюжетно-ролевая игра «Выборы» 

1-4кл.- «День памяти»-27 января, 9 мая, 9 декабря 
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3-4кл,- «10 декабря - всемирный день прав человека или еще раз о правах и не 

только... « -правовая игра 

3. Внешкольная деятельность 1-4 кл. - ежегодное участие в городских, район- 

ных, всероссийских конкурсах. 

1-4 кл.- участие в городских, районных акциях, играх, круглых столах (по плану 

УО и ДМ) 

Виды деятельно- 

сти 

Знакомство с героическими страницами истории России, жиз- 

нью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностя- 

ми гражданина 

Формы занятий 

Урочная деятельность 
1-4кл.- музыки, ИЗО, чтение. 

Внеурочная деятельность 

1-4 кл.- цикл бесед «Жизнь замечательных людей» 

5-7 кл. - книжная выставка 

3-4 кл.- цикл классных часов «Патриоты России». 

3-4 кл.- день памяти. «Мы внуки страны». 9 мая 

3-4 кл.- уроки мужества. 

Внешкольная деятельность 

4 кл,- «Напиши письмо ветерану». Рассылка писем. 

3-4 кл. - участие в городских, районных акциях, играх. 

1-4кл. - экскурсионные программы 
1-4кл.- участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы 

Виды деятельно- 

сти 

Знакомство с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, осо- 

бенностями быта народов России и Татарстана 

Формы занятий 

Урочная деятельность 
5-8 кл.- уроки музыки, ИЗО, чтение 

Внеурочная деятельность 

1-4 кл.- цикл бесед «Уроки народной культуры». 

3-4кл. цикл классных часов «Обычаи и традиции народов мира» 

кл. - цикл классных часов «Народная художественная культура». 

кл.- неделя татского языка 

1-4 кл. - «Краски осени» 

1-4 кл. - новогодние представления для начальной школы. 

1-4 Конкурс рисунков « Что красивее всего?». «Тридевятое царство» 

1-4 кл. Выставка работ учащихся по декоративно прикладному искусству 

Внешкольная деятельность 

1-4 кл.- цикл экскурсий по городу 

Виды деятельно- 

сти 

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей стра- 

ны, содержанием и значением государственных праздников 

Формы занятий 
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Урочная деятельность 
1-4кл.- уроки истории, музыки, ИЗО, чтение 

Внеурочная деятельность 

1-4 кл. - праздничные новогодние представления 

4  кл. - День памяти. 

1-4кл. - «День родного языка» 
1-4 кл,- «А, ну-ка, девчонки! А, ну-ка, мальчишки!»- конкурсная игра, посвя- 

щенная 23 февраля. 

1-4 кл.- праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню 

8 марта 

1-4 кл - встречи с ветеранами. 
1-4 кл. -1 сентября- Всероссийский праздник «День знаний» 

1-4 кл. - Всемирный день учителя 5 октября. Праздничный концерт ко Дню учи- 

теля 

1-4 кл. -День матери 

Внешкольная деятельность 

Участие в районных и городских акциях, посвященных памятным датам 

Виды деятельно- 

сти 

Знакомство с деятельностью общественных организаций пат- 

риотической и гражданской направленности, детско- 

юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина 

Формы занятий 

Урочная деятельность 

1-4 кл.- Литературное чтение 
1-4кл. - Цикл классных часов «Юная Россия» 

Внеурочная деятельность 

1-4 кл.- Цикл встреч с представителями общественных организаций города 

1-4 кл. - участие в городских программах на базе Доме школьников. 

Виды деятельно- 

сти 

Участие в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического содер- 

жания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно- 

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослу- 

жащими 

Формы занятий 

Урочная деятельность 
5-9 кл.- уроки ОБЖ, музыки, чтение 

Внеурочная деятельность 

1-4 кл. - цикл бесед «Они сражались за Родину» 
1-4 кл. - конкурсная программа «А, ну-ка, девчонки! А, ну-ка, , мальчишки!» 

1-4 кл - конференция отцов 

Внешкольная деятельность 
3-4  кл. - посещение ветеранов на дому, поздравление с праздниками 

Виды деятельно- 

сти 

Получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми —представителями разных народов России 

Формы занятий 
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Урочная деятельность 
1-4 кл.- чтение, технологии, ИЗО, музыки. 

Внеурочная деятельность 

1-4 кл. - организация и проведение национально- культурных праздников 

1-4 кл. - посещение музеев города 

1-4  кл. - день национальной кухни 
1-4  кл.- новогоднее представление «Новый год шагает по планете» 

Внешкольная деятельность 

1-4 кл. - посещение музеев города 
1-4 кл.- участие в городских, районных акциях, играх, круглых столах 

Виды деятельно- 

сти 

Участие во встречах и беседах с выпускниками школы, зна- 

комство с биографиями выпускников, явивших собой достой- 

ные примеры гражданственности и патриотизма 

Формы занятий 

Внеурочная деятельность 

Общешкольное мероприятие «Встреча выпускников». Беседы с выпускниками о 

примерах мужества и служении России «Биография страны – моя биография» 

Результаты: 
ценностное отношение к России и Татарстану, своему народу, краю, отечествен- 

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации и Республике Татарстан, родным языкам: русскому, та- 

тарскому языкам и языку своего народа, народным традициям, старшему поко- 

лению; 

знание основных положений Конституции РФ и РТ, символов государства, ос- 

новных прав и обязанностей граждан; 

системные представления о народах России и Татарстана, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и меж- 

культурной коммуникации; 

представление об институтах гражданского общества, их истории и современ- 

ном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в обществен- 

ном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязан- 

ности гражданина, уважительное отношение к армии, к защитникам Родины; 

уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

знание национальных героев и важнейших событий истории России и Татарста- 

на; 

знание государственных праздников, их истории и значения для общества 

Виды деятельно- 

сти 

Участие в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. Участие в разнообразных ви- 

дах и типах отношений в основных сферах своей жизнедея- 

тельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлече- 

ния (хобби). Приобретение опыта учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Формы занятий 

Урочная деятельность 
3-4 кл. - участие в олимпиадах 
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Внеурочная деятельность 

1-4 кл.- организация посещения музеев, выставок 

1-4 кл.- формирование кружков, клубов, объединений, секций по интересам. 

1-4 кл.- предметные недели 

1-4 кл. - интеллектуальные игры по предметным циклам. 

1-4 кл. - участие в общественной жизни школы, района, города. 

Школьное самоуправление 

3-4 кл - «День самоуправления». 

3-4 кл. - цикл классных часов «Профилактика правонарушений несовершенно- 

летних » 

1-4 кл. - праздничный концерт, посвященный Дню учителя 

1-4  кл. - цикл игр по ПДД 

1-4  кл. - конкурс на лучшее новогоднее украшение «Серебряные узоры» 

1-4 кл. - новогодние представления 

3-4 кл. - праздничный концерт ко Дню Победы 
3-4 кл. - соревнования по пионерболу, футболу, теннису. 

1-4 кл. - линейки, посвященные окончанию учебного года . 

Внешкольная деятельность 

1-4  кл. - участие в городских родительских собраниях 
1-4  кл.- участие в городских, районных акциях, играх, круглых столах 

Виды деятельно- 

сти 

Участие в работе классного самоуправления, участие в при- 

нятии решений,вопросов, связанных с самообслуживанием, 

поддержанием порядка,дисциплины, дежурства и работы в 

школе; 

контроль выполнения учащимися основных прав и обязанно- 

стей; 

защита права учащихся на всех уровнях управления школы и 

т. д. 

Формы занятий 

Внеурочная деятельность 

3-4  кл. - выборы Спикера 

1-4 кл. - активы классных коллективов 

3-4  кл. - День Самоуправления 

1-4 кл. - организация игровых программ для учеников начальной школы 

4 кл. - отряд «ЮИД» (организация мероприятий по ПДД) 

Внешкольная деятельность 

1-4кл.- встреча учащихся начальных классов  с ШСУ 
3-4 кл. - организация встреч с интересными людьми микрорайна, ветеранами 1-4 

комплекса, организация и проведение творческих конкурсов для учащихся 

Виды деятельно- 

сти 

Овладение формами и методами самовоспитания: самокри- 

тика самовнушение, самообязательство 

Формы занятий 

Урочная  деятельность. 
1-4 кл. - изучение всех учебных дисциплин, согласно учебному плану 

3-4  кл. - участие в олимпиадах 

Внеурочная деятельность 
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1-4 кл. – развивающие психологические занятия (в соответствии с планом пси- 

холога). 

Внешкольная деятельность 

1-4  кл.-участие в городских, районных акциях, социальных проектах 

Виды деятельно- 

сти 

Овладение навыками работы с информацией 

Формы занятий 

Урочная  деятельность 
1-4 кл. - изучение всех учебных дисциплин, согласно учебному плану, (поиск и 

выделение нужной информации) 

Внеурочная деятельность 
1-4кл. - цикл кл. часов « Мир моих увлечений» 

1-4 кл. - цикл бесед « Мои «почему?» и ответы на них 

Внешкольная Деятельность 

1-4 кл.- участие в городских, районных социальных проектах, круглых столах, 

конференциях 

Виды деятельно- 

сти 

Разработка и участие в социальных проектах. Учатся рекон- 

струировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видео- 

материалов и др.) определённые ситуации, имитирующие со- 

циальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Формы занятий 

Урочная деятельность 
1-4 кл. - изучение дисциплин: ИЗО, технология, музыка 

4 кл. - интеллектуальный марафон. 

Внеурочная деятельность 
3-4 кл. - концерт для ветеранов ВОВ, посвящённый Дню Победы. 

4 кл. - участие в соц. проекте «Чистый двор» 

1-4 кл. - дни здоровья 
1-4 кл. - акция «Молодёжь за здоровый образ жизни». 

Внешкольная деятельность 

3-4 кл. - проекты, направленные на решение конкретных социальных проблем 

(по выбору учащихся). 

1-4 кл.- участие в городских, районных социальных проектах 

Результаты: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, посту- 

пающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных ду- 

ховных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных соци- 

окультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (се- 

мья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского по- 

селения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего ме- 

ста и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 
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структуре, целях и характере деятельности; 
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою граж- 

данскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учите- 

лями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школь- 

ном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимо- 

связь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие со- 

циальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или 

сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому тендеру (своему социально- 

му полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте тради- 

ционных моральных норм. 
 

2.3.8 .Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представи- 

телей) – одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педаго- 

гической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении ду- 

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принци- 

пах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образова- 

тельной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся с учетом законодательно установленного преимущественного 

права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей 

и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, 

в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализа- 

ции обучающихся, оценке ее эффективности; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразовани- 

ем родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педа- 

гогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль- 

ных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета 

семьи родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании сво- 

их детей перед всеми иными лицами; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семей- 

ные ценности народов России. 
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Методы повышения педагогической культуры родителей: 

- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) тек- 

стов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта 

других родителей; 

- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, вра- 

чами и т. п.); 

- организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, млад- 

ших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов 

взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем; 

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих про- 

ектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных - 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных спосо- 

бов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

организация совместного времяпрепровождения родителей одного учениче- 

ского класса; 

- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партне- 

рами в воспитании и социализации детей. 

Ведущейформой повышения педагогической культуры родителей (за- 

конных представителей) обучающихся является родительское собрание, ко- 

торое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и 

психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педаго- 

гической культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспита- 

тельной работы образовательной организации. Работа с родителями (закон- 

ными представителями), как правило, должна предшествовать работе с обу- 

чающимися и подготавливать к ней. 

2.3.9. Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение 

ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных пред- 

ставлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления российской культурной и 

гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обу- 

чающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятель- 

ности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт само- 

стоятельного действия); 

- эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение резуль- 

тата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентно- 

сти, идентичности и  т. д.). 
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При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становит- 

ся возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духов- 

но-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, обще- 

ственности, СМИ и  т.  п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем  уров- 

ням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряе- 

мых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного по- 

нимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения дан- 

ного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта пережива- 

ния и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уров- 

ня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной 

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школь- 

ника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто узнает 

о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей- 

ствие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования долж- 

ны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечествен- 

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, зако- 

нам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традици- 

ям, старшему поколению; 

-элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

-первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 



207  

-первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослы- 

ми – представителями разных народов России; 

-уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей стра- 

ны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

-начальные представления о традиционных для российского общества мо- 

ральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этиче- 

ских нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носи- 

телями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравствен- 

ными нормами; 

-уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к челове- 

ку, находящемуся в трудной ситуации; 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к стар- 

шим, заботливое отношение к младшим; 

-знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное от- 

ношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и  творчеству: 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым до- 

стижениям России и человечества, трудолюбие; 
-ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

-элементарные представления о различных профессиях; 
-первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверст- 

никами, старшими детьми и взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания ново- 

го; 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

-осознание важности самореализации в социальном творчестве, познаватель- 

ной и практической, общественно полезной деятельности; 
-умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

-первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

-элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

-первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 
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-элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 
 

Здоровьесберегающее воспитание: 

-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценно- 

сти, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни; 
-элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

-элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
-представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле- 

видения, рекламы на здоровье человека; 

-представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, та- 

бакокурения на здоровье человека; 

-регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граж- 

данское согласие», «социальное партнерство»; 

-элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессио- 

нального сотрудничества, диалогического  общения; 
-первичный опыт социального партнерства и диалога  поколений; 

-первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

-первичные навыки использования информационной среды, телекоммуника- 

ционных технологий для организации межкультурного  сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-умения видеть красоту в окружающем мире; 

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках  людей; 
-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетиче- 

ских объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружаю- 

щему миру и самому себе; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой дея- 

тельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

-понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве об- 

разовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

-первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

-элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

-первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
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-элементарные представления об информационной безопасности, о девиант- 

ном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур; 

-первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

-элементарные представления о семье как социальном институте, о роли се- 

мьи в жизни человека; 

-первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

-опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных про- 

грамм и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

-первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

-знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 
-элементарные основы риторической компетентности; 
-элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой инфор- 

мации; 

-первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о совре- 

менных технологиях коммуникации; 

-первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

-элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

-ценностное отношение к природе; 

-элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодатель- 

стве в области защиты окружающей среды; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отноше- 

ния к природе; 

-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к при- 

роде в культуре народов России, нормах экологической этики; 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обу- 

чающихся на уровне начального общего образования: 
-имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной ор- 

ганизацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

-являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицирован- 

ных оценок образовательной деятельности образовательной организацией в 

части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в 

форме аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккре- 

дитации образовательной организации) и в форме мониторинговых исследо- 

ваний. 
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2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспи 

тания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации про- 

граммы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального об- 

щего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических ис- 

следований, направленных на комплексную оценку эффективности реализа- 

ции программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных клас- 

сах и в образовательной организации в целом. Организация исследования 

требует совместных усилий административного коллектива образовательной 

организации, предполагает фиксацию основных результатов развития 

обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Диагностика обучающихся начальной школы. 

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс необходимость выявить некоторые цен- 

ностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на общение», 

«на дело»), которые помогут учителю 

грамотно организовать взаимодействие с 

детьми 

Диагностическая про- 

грамма изучения уров- 

ней 

проявления воспитанно- 

сти младшего школьни- 

ка 

2-3 

класс 
особенности самооценки и уровня притя- 

заний каждого ребенка, его положение в 

системе личных взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», «приня- 

тые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а 

также характер его отношения к школе. 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе 

и другим» 

4 

класс 
изучения самооценки детей младшего 

школьного возраста 

Методика «Оцени себя» 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания уча- 

щихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущи- 

ми методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом воз- 

раста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достиже- 

ний выпускников начальной школы, относятся: 

        ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индиви- 

дуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

        характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гума- 

низм и др.); 
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        индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоян- 

ного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Основной целью исследования является изучение динамики развития 

и воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспита- 

тельной деятельности (разработанная образовательной организацией про- 

грамма воспитания и социализации). В рамках исследования следует выде- 

лить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социали- 

зации обучающихся; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного го- 

да)предполагает реализацию образовательной организацией основных 

направлений программы воспитания и социализации обучающихся; выполне- 

ние и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного го- 

да)ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполага- 

ет исследование динамики развития младших школьников и анализ выпол- 

нения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реа- 

лизуемой образовательной организацией воспитательной программы резуль- 

таты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента 

(до апробирования основных направлений программы), изучаются в сравне- 

нии с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений программы). Таким образом, 

при описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспи- 

тания и социализации младших школьников, используются результаты кон- 

трольного и интерпретационного этапов исследования. 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся, выделены: 

Положительная динамика – увеличение положительных значений вы- 

деленных показателей воспитания и социализации обучающихся на интер- 

претационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие харак- 

теристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпре- 

тационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихсяна интер- 

претационном и контрольном этапах исследования. При условии соответ- 
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ствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогиче- 

ском коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым мораль- 

ным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характери- 

стик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспи- 

тания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, ме- 

тодов воспитания обучающихся возрастным особенностям развития лично- 

сти, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат в образовательной организации могут стать причи- 

ной инертности положительной динамики и появления тенденций отрица- 

тельной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией про- 

граммы воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными ма- 

териалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем 

направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные обу- 

чающимися и их родителями (законными представителями); материалы и ли- 

сты наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материа- 

лы должны отражать степень достижения планируемых результатовдуховно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характери- 

стика класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три 

основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач началь- 

ного общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 

особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начально- 

го общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обуча- 

ющихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной орга- 

низацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мо- 

ниторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоцио- 

нальному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов 

для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динами- 

ки развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятель- 

ности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психоло- 
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гической диагностики и развития личности в детском и подростковом воз- 

расте. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас- 

ного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплекс- 

ная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личност- 

ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепле- 

ние физического и психологического здоровья как одной из ценностных со- 

ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей россий- 

ского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологи- 

ческая культура, безопасность человека и государства. Программа направ- 

лена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою эко- 

логическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно при- 

держиваться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести ра- 

боту по экологическому просвещению, ценить природу как источник духов- 

ного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополу- 

чия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас- 

ного образа жизни при получении начального общего образования cформиро- 

вана с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы  риска, имеющие  место  в образовательных  организациях, кото- 

рые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

чувствительность        к         воздействиям         при         одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть значительным, до- 

стигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным про- 

явлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и под- 

ростков и всего населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состоя- 

ния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость ле- 

жать в постели, болезненные уколы). 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирова- 

ния культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступе- 

ни начального общего образования являются: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос- 

сийской Федерации»; 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт начального об- 

щего образования; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло- 

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 
• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков  РАМ  № 

199/13 от 28.03.2002); 

 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализа- 

ции должны строиться на основе научной обоснованности, последовательно- 

сти, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопас- 

ности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физи- 

ческого, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствую- 

щих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра те- 

лепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности  

о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существо- 

вании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркоти- 

ков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к  приро- 

де; 
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить    го- 

товность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,   его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 
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сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, ана- 

лизировать и контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяю- 

щих сохранять и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу  

по любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенно- 

стями роста и развития. 
Важное значение имеет практическая направленность деятельности учащихся 

в местном сообществе, ее ориентация на общественно-полезные дела, а также 

участие школьников в разработке и практическом воплощении собственных 

экологических проектов. Особое место занимает работа с родителями, 

вовлечение их в процесс экологического становления учащихся. 

Виды деятельно- 

сти 

Способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и ра- 

ционально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного ис- 

пользования индивидуальных особенностей работоспособно- 

сти; знание основ профилактики переутомлении и перена- 

пряжения. 

Формы занятий 

Учебная деятельность: Физическая культура 

Внеклассная деятельность 

1-4кл. Тематические классные часы: «Для чего нужен распорядок дня», «Как со- 

хранять работоспособность и выбирать правильный режим дня», «Как избежать 

переутомления» и др. 

1-4 кл. Тематические часы по изучению индивидуальных особенностей орга- 

низма 

Кабинет здоровья. Цикл бесед «Режим учебных и внеучебных нагрузок» , «Для 

чего нужен режим дня» 

3-4 кл. Конкурс «Рациональный и здоровьесберегающий режим дня» 

Просмотр видиофильмов о соблюдении режима дня. Общешкольные линейки по 

итогам мониторинга состояния здоровья школьников. 

3 класс. Диспут «Нужен ли распорядок дня?» 
4 класс. Конкурс «Как ты планируешь и соблюдаешь режим дня» (творческий 

отчет за месяц) 

4 классы. Подготовка и проведение викторины на тему: «Здоровье - дороже зо- 

лота» (У. Шекспир). 
Результат: сформированость навыков рационального планирования своей дея- 
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тельности, умение распределять нагрузки, избегать перенапряжения, учитывать 

индивидуальные особенности 

Виды деятельно- 

сти 

представление о необходимой и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах закаливания, выбор соот- 

ветствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок 

и использования биостимуляторов; потребность в двигатель- 

ной активности и ежедневных занятиях физической культу- 

рой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физ- 

культуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Формы занятий 

1-4 кл. Общешкольные мероприятия «День Здоровья», «День бегуна» 
3-4 кл. Организация встреч заслуженных мастеров спорта с молодежью и 

школьниками. 

4 кл. Цикл мероприятий, посвященных олимпиадному движению. 

1-4 кл. Семейные эстафеты 

Внешкольная деятельность 
Участие в районных и городских спортивных мероприятиях; в региональном 

этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры». 

Результат: потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор 

нагрузки 

Виды деятельно- 

сти 

навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей; навыки 

работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элемента- 

ми саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоя- 

нием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, фак- 

торах, их вызывающих, и условиях снижения риска негатив- 

ных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их исполь- 

зование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и по- 

ведением 

Формы занятий 

Учебная деятельность: Физическая культура 

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы «Управляй своим поведением», «Профилактика 

стресса», «Влияние позитивных и негативных эмоций на здоровье» и др. 

Тематические классные часы по изучению индивидуальных особенностей орга- 
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низма 
Проведение классных часов - тренингов по развитию навыков умственного 

напряжения, снятию стрессовых состояний 

Кабинет психологического здоровья. Цикл занятий «Приемы эмоциональной 

разгрузки» 

Просмотр видеофильмов о факторах, вызывающих позитивные и негативные 

эмоции, и их влиянии на здоровье 

Тестирование уровня физической подготовленности воспитанников 

Мониторинг здоровья учащихся по итогам медицинского осмотра; 

Создание «Паспорта здоровья школьника» 

Результат: наличие чётких представлений о возможностях управления своим фи- 

зическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств 

Виды деятельно- 

сти 

представление о рациональном питании как важной состав- 

ляющей части здорового образа жизни; знания о правилах 

питания, направленных на сохранение и укрепление здоро- 

вья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознание то- 

го, что навыки этикета являются неотъемлемой частью об- 

щей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других наро- 

дов 

Формы занятий 

Учебная деятельность 
Физическая культура, занятия спортивных секций 

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы «Человек есть то, что он ест», «Рациональное пи- 

тание», «Наши друзья витамины», «Знакомство с основами диетологии с целью 

предотвращения заболевания анорексией» 

Проект «Поведение в школьной столовой» 
Проведение анкеты на тему: «Если хочешь быть здоров...» 

Внешкольная деятельность 

Проект-исследование «Чем опасны пристрастия к некоторым современным про- 

дуктам  и предприятиям быстрого питания» 

Результат: способность самостоятельно оценивать и контролировать свой раци- 

он питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учеб- 

ной и внеучебной нагрузке) 
 

Организация работы по основным направлениям: 

1. Работа с детьми: общая воспитательная педагогическая работа с учащими- 

ся; работа с детьми «группы риска»; работа с детьми, склонных к употребле- 

нию  наркотических веществ . 
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2. Работа с педагогическим составом: подготовка учителей к ведению профи- 

лактической работы; организационно-методическая антинаркотическая рабо- 

та. 

3. Работа с родителями: информирование и консультирование родителей по 

проблеме наркомании; работа с семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

Профилактическая работа строится и ведется по принципу непрерывно- 

сти. 
Администрация школы осуществляет контроль и координацию профи- 

лактической работы в целом. 

На уроках физической культуры - обеспечивают организацию профи- 

лактической работы на уроке, используя антинаркотический материал в каче- 

стве фрагментов урока, проведение тематических уроков. 

Классные руководители: благодаря более тесному взаимодействию со 

школьным коллективом обладают возможностью наиболее комплексного 

подхода к решению проблемы (организация классных часов, внеклассных ме- 

роприятий, работа с родителями, медицинским работником школы) 

Школьный фельдшер: обеспечивает консультирование педагогов, де- 

тей, родителей по данной проблеме. 

Библиотекарь школы: обеспечивает информационно-методическую ба- 

зу профилактической работы. 

Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: развитие коммуникативных навыков подрост- 

ков, умений эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных ситуациях; развитие умения бесконфликтного 

решения спорных вопросов; формирование умения оценивать себя (своё со- 

стояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограни- 

ченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физи- 

ческом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адапта- 

ции. 



219  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети- 

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установ- 

ленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловлен- 

ными ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными осо- 

бенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду- 

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нару- 

шением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые под- 

держкой тьютора образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по меди- 

цинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специали- 

ста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррек- 

ции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его     родителям (закон- 
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ным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблем 

или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в фи- 

зическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защи- 

щать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекци- 

онные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образо- 

вания включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основ- 

ное содержание: 
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей  

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного об- 

следования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную спе- 

циализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учрежде- 

ния; способствует формированию универсальных учебных действий у обуча- 

ющихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обуча- 

ющихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъясни- 

тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образова- 

тельного процесса для данной категории детей, со всеми участниками обра- 

зовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющи- 

ми недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), пе- 

дагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учре- 

ждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 
• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
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информации от специалистов разного профиля; 
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучаю- 

щегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особен- 

ностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита- 

ния ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и дина- 

микой развития ребёнка; 
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможно- 

стями здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обу- 

чения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и группо- 

вых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование уни- 

версальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и пси- 

хокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здо- 

ровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченны- 

ми возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита- 

ния и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возмож- 

ностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин- 

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представите- 

лям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными воз- 

можностями здоровья; 

• проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей по 
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разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных кате- 

горий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорга- 

низующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея- 

тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучаю- 

щихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым обра- 

зом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно- 

развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рас- 

сматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констата- 

ция соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных программ особым образовательным потреб- 

ностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея- 

тельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образо- 

вательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными воз- 

можностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечиваю- 

щее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здо- 

ровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и со- 

циальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями раз- 

личных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения преду- 

сматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предостав- 

лении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития  ребён- 

ка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой, эмоциональ- 
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ной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосу- 

дарственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образова- 

тельном учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учеб- 

ных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализиро- 

ванной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального ре- 

жима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного про- 

цесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса спе- 

циальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные по- 

требности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введе- 

ние в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормаль- 

но развивающегося сверстника; использование специальных методов, приё- 

мов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекцион- 

ных программ, ориентированных на особые образовательные потребности де- 

тей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом спе- 

цифики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучаю- 

щегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных за- 

нятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охра- 

нительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профи- 

лактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающих- 

ся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здо- 

ровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культур- 

но-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро- 

приятий; 

• развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих   сложные 
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нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть ис- 

пользованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и кор- 

рекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесооб- 

разным является использование специальных (коррекционных) образователь- 

ных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекцион- 

ных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы явля- 

ется кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализиро- 

ванное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозна- 

ченной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образова- 

ния, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития 

введены в штатное расписание МБОУ «СОШ №10» ставки педагогических ( 

педагоги-психологи, социальный педагог) и медицинских работников. 

Информационное обеспечение 
Создаётся система широкого доступа детей с ограниченными возможно- 

стями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предпо- 

лагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направле- 

ниям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материа- 

лов, аудио- и видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференци- 

рованный характер и могут определяться индивидуальными программами 

развития детей с ОВЗ. 
Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы раз- 

работаны психологами школы с учетом возрастных и индивидуальных осо- 

бенностей ребенка, определенных в ходе психодиагностики, и носят индиви- 

дуальный характер. 

Особое место в данном направлении занимают групповые развивающие заня- 

тия и творческие конкурсы , проводимые педагогами-психологами с коллек- 

тивами учащихся: 

 
№ Содержание работы Цель Сроки ответственные 
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1 группа: Часто болеющие лети с ослабленным здоровьем и дети с установленными хронически- 

ми (соматическими) заболеваниями, не имеющие грубых дефектов психического и физического 

развития. 

1. Психологическая диагностика  

1.1. Психологическая 

диагностика позна- 

вательных процес- 

сов 

Методика «Исключение 

слов» Вербально-логическое 

мышление 

Методика «Простые анало- 

гии» 

Определение понимания ло- 

гических связей и отношений 

между понятиями 

Методика «Корректурная 

проба» 

Определение объема внима- 

ния и его концентрации 

Методика «10 слов» А.Р. Лу- 

рия Особенности памяти 

Анкета учебной мотивации 

Лускановой 

При необходимо- 

сти в течение го- 

да 

Педагог- 

психолог 

 Диагностика эмо- 

ционально- 

личностной сферы 

Цветовой тест Люшера 

Тест "Лесенка" В.Г. Щур 

Шкала личностной тревож- 

ности Спилберегера (адапта- 

ция Ю.Л. Ханина) 

Проективные методики 

«Несуществующее живот- 

ное» 

«Дом дерево человек» 

«Рисунок семьи» 

Методика «САН» 

При необходимо- 

сти в течение го- 

да 

Педагог- 

психолог 

 Взаимоотношения 

ребенка со сверст- 

никами 

Цветовой тест Люшера 

Социометрия 

При необходимо- 

сти в течение го- 

да 

Педагог- 

психолог 

2 Психологическое консультирование 

 Индивидуальные 

беседы психологи- 

ческие консульта- 

ции 

Психолого-педагогическая 

поддержка и психологиче- 

ское консультирование ре- 

бенка 

в течение года Классный руко- 

водитель, педа- 

гог-психолог 
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3. Психологическая профилактика 

 Индивидуальные 

коррекционно- 

развивающие заня- 

тия 

Развитие основных познава- 

тельных процессов, развитие 

эмоционально-личностной 

сферы 

При необходимо- 

сти в течении го- 

да 

педагог- 

психолог 

 Групповые разви- 

вающие занятия по 

коррекционно- 

развивающей про- 

грамме для млад- 

ших школьников А. 

Зака 

Развитие эмоционально- 

личностной сферы и комму- 

никативной компетентности 

В течении года Классный руко- 

водитель, педа- 

гог-психолог 

 Игра «Уважая себя, 

учимся уважать 

других» 

Развитие навыков самовос- 

питания, готовности к само- 

совершенствованию; форми- 

рование толерантности к се- 

бе. 

В течении года педагог- 

психолог 

4.Психологическое просвещение 

 Цикл адаптацион- 

ных классных часов 

Я-школьник» 

1 класс 

Профилактика дезадаптации Сентябрь- 

октябрь 

педагог- 

психолог 

 Классные часы в 

рамках Всероссий- 

ской акции «Время 

доверять» 1-4 клас- 

сы 

Направлена на информиро- 

вание учащихся о работе дет- 

ской линии телефона доверия 

Ноябрь-декабрь педагог- 

психолог 

 Классный час «Па- 

литра моих эмоций» 

2-4 класс 

Улучшение понимания себя и 

своих эмоций 

Январь-март педагог- 

психолог 

 «Люди разные важ- 

ны» 

2-4 класс 

Организация и проведение 

конкурса творческих работ 

по вопросам формирования 

культуры толерантности 

В течении года педагог- 

психолог 

Работа с родителями 

 Выступление на ро- 

дительских собра- 

ниях по вопросам 

адаптации детей к 

обучению в началь- 

ной школе 

Профилактика дезадаптации Ноябрь-декабрь Педагог- 

психолог 

 Родительское со- 

брание «Особенно- 

сти младшего 

школьного возрас- 

та» 

Обратить внимание родите- 

лей на сложности данного 

возрастного периода, и их 

роль в успешном обучении 

детей 

В течении года Педагог- 

психолог 
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 Индивидуальные 

беседы психологи- 

ческие консульта- 

ции 

Психолого-педагогическая 

поддержка и психологиче- 

ское консультирование 

взрослых членов семьи 

в течение года Классный руко- 

водитель, педа- 

гог-психолог 

2 группа социально запущенные дети и дети с задержкой психического развития психогенного и 

конституционального происхождения. 

Психологическая диагностика 

 Психологическая 

диагностика позна- 

вательных процес- 

сов 

Представление об окружаю- 

щем мире и развитие речи 

Методика 

«Узнавание фигур» Процесс 

восприятия, узнавания, обьем 

кратковременной памяти 

Методика «Исключение 

слов» Вербально-логическое 

мышление 

Методика «Простые анало- 

гии» 

Определение понимания ло- 

гических связей и отношений 

между понятиями 

Методика «Корректурная 

проба» 

Определение объема внима- 

ния и его концентрации 

Методика «10 слов» А.Р. Лу- 

рия Особенности памяти 

Анкета учебной мотивации 

Лускановой 

В течении года Педагог- 

психолог 

 Диагностика эмо- 

ционально- 

личностной сферы 

Цветовой тест Люшера 

Тест "Лесенка" В.Г. Щур 

Проективные методики 

«Несуществующее живот- 

ное» 

«Дом дерево человек» 

«Рисунок семьи» 

 Педагог- 

психолог 

 Взаимоотношения 

ребенка со сверст- 

никами 

Цветовой тест Люшера 

Социометрия 

При необходимо- 

сти в течение го- 

да 

Педагог- 

психолог 

 Психологическая коррекция 

 Индивидуальные 

коррекционно раз- 

вивающие занятия 

Развитие основных познава- 

тельных процессов, развитие 

эмоционально-личностной 

сферы 

В течении года Педагог- 

психолог 
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 Групповые разви- 

вающие занятия по 

программе по про- 

грамме коррекци- 

онно-развивающей 

работы с младшими 

школьниками А. 

Зака 

Развитие основных познава- 

тельных процессов и комму- 

никативной компетентности 

В течении года Классный руко- 

водитель, педа- 

гог-психолог 

Психологическая профилактика 

 Игра «Уважая себя, 

учимся уважать 

других» 

Развитие навыков самовос- 

питания, готовности к само- 

совершенствованию; форми- 

рование толерантности к се- 

бе. 

В течении года педагог- 

психолог 

Психологическое просвещение 

 Цикл адаптацион- 

ных классных часов 

Я-школьник» 

1 класс 

Профилактика дезадаптации Сентябрь- 

октябрь 

педагог- 

психолог 

 Классные часы в 

рамках Всероссий- 

ской акции «Время 

доверять» 1-4 клас- 

сы 

Направлена на информиро- 

вание учащихся о работе дет- 

ской линии телефона доверия 

Ноябрь-декабрь педагог- 

психолог 

 Классный час «Па- 

литра моих эмоций» 

2-4 класс 

Улучшение понимания себя и 

своих эмоций 

Январь-март педагог- 

психолог 

 «Люди разные важ- 

ны» 

2-4 класс 

Организация и проведение 

конкурса творческих работ 

по вопросам формирования 

культуры толерантности 

В течении года педагог- 

психолог 

Работа с родителями 

 Индивидуальные 

беседы психологи- 

ческие консульта- 

ции 

Психолого-педагогическая 

поддержка и психологиче- 

ское консультирование 

взрослых членов семьи 

в течение года Классный руко- 

водитель, педа- 

гог-психолог 

3 группа Дети, имеющие диагноз, установленный психо-медико-педагогической комиссией и 

прописанный в справке установленного образца. 

 Психологическая диагностика 

 Психологическая 

диагностика эмоци- 

онально- 

личностной сферы 

Выявление трудностей инди- 

видуально-личностного ха- 

рактера и трудностей взаи- 

модействия с классным кол- 

лективом 

В течении года Педагог- 

психолог 

 Психологическая 

диагностика позна- 

вательных процес- 

сов 

Выявление трудностей в 

усвоении учебной программы 

Сентябрь-ноябрь Педагог- 

психолог 
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Психологическая коррекция 

 Индивидуальные 

коррекционно раз- 

вивающие занятия 

Развитие основных познава- 

тельных процессов, развитие 

эмоционально-личностной 

сферы 

По необходимо- 

сти в течении го- 

да 

Педагог- 

психолог 

Психологическая профилактика 

 Групповые разви- 

вающие занятия 

Формирование толерантного 

отношения к детям с ОВЗ 

Развитие коммуникативной 

компетентности 

По необходимо- 

сти в течении го- 

да 

Педагог- 

психолог 

Психологическое просвещение 

 Классные часы в 

рамках Всероссий- 

ской акции «Время 

доверять» 1-4 клас- 

сы 

Направлена на информиро- 

вание учащихся о работе дет- 

ской линии телефона доверия 

Ноябрь-декабрь педагог- 

психолог 

 «Люди разные важ- 

ны» 

2-4 класс 

Организация и проведение 

конкурса творческих работ 

по вопросам формирования 

культуры толерантности 

В течении года педагог- 

психолог 

Работа с родителями 

 Индивидуальные 

беседы психологи- 

ческие консульта- 

ции 

Психолого-педагогическая 

поддержка и психологиче- 

ское консультирование 

взрослых членов семьи 

в течение года Классный руко- 

водитель, педа- 

гог-психолог 

Работа с педагогами 

 Педагогический со- 

вет «Роль  педагога 

в профилактике со- 

циально- 

негативных явлений 

среди учащихся» 

1.Осознание роли педагога в 

формировании у учащихся 

положительного отношения к 

жизни,и профилактике само- 

разрушающего поведения 

среди подростков. 

по плану адми- 

нистрации 

педагог- 

психолог 

 Педагогический со- 

вет « Создание пси- 

хологически ком- 

фортной среды в 

школе для общения, 

интеллектуального 

и нравственного 

развития учащихся» 

Сформировать и понятие и 

обосновать актуальность 

проблемы суицидального и 

саморазрушающего поведе- 

ния среди детей и роли педа- 

гогов в предотвращении и 

профилактики социально- 

негативных явлений среди 

детей. 

по плану адми- 

нистрации 

педагог- 

психолог 

 Индивидуальная 

работа с классным 

руководителем 

Рекомендации по психолого- 

педагогической работе с ре- 

бенком и коллективом класса 

В течении года Педагог- 

психолог 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план разработан в МБОУ «Татарско-Баганиская СОШ» на 

основании Базисного учебного (общеобразовательного) плана 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования. За 

основу учебного плана школы принят базисный учебный план начального 

общего образования (модель 4), учитывая специфику используемых в 

образовательном процессе УМК. 

- Общая характеристика учебного плана 

Учебный план МБОУ«Татарско-Баганинская СОШ», реализующий 

основную образовательную программу начального общего образования, 

является важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам, выступает 

одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса. А 

также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 

Нормативно-правовая база учебного плана муниципального бюд 

жетного общеобразовательного   учреждения МБОУ «Татарско-

Баганинская СОШ» 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного 

плана школы, являются следующие документы: 
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
 приказа МО и Н РФ (от 05.03.2004 № 1089) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного 
общего образования);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013г. № 1015.  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О 
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языках народов Российской Федерации»;  
 федерального и регионального перечней учебников, рекомендованных и 

допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы общего образования 
и имеющих государственную аккредитацию;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 
29.12.2010 № 189);  

 приказа МО и Н РФ (от 09.03.2004 № 1312) «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»;  

 Закона Республики Татарстан (от 22.07.2013 № 68-ЗРТ) «Об образовании»;  
 Закона Республики Татарстан (от 08.07,1992 № 1560-ХП) «О государственных 

языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан».  
 приказа МО и н РТ от 01.11.2012 года № 5719\12 «О внедрении 

инновационной образовательной программы «История родного края»;  
 приказа МО и н РТ от 30.12.2014 года № 7900\14 «Об учебных  планах для V 

классов общеобразовательных организаций Республики Татарстан, 
реализующих основные образовательные программы основного общего 
образования в соответствии ФГОС общего образования». 

При составлении плана администрация школы руководствовалась 

пояснительными записками к указанным планам, инструктивно-методическими 

письмами  МО и Н  РФ и МО и Н РТ:  

 письмом МО и Н РФ  от 31.10.2003 г. №13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»  

 письмом  МО и Н РФ от 01.03.2010 №03/413 «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов»; 

 письмом  МО и Н РФ от 08.10.2010г. № ИК-1494\19 «О введении третьего часа 

физической культуры»;  

 письмом МО и Н РФ от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура». 

 письмом  МО и Н РФ от 30.05.2012 года № МД-583\19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль ха организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;  

 письмом МО и Н РТ от 23.06.2012 г. № 7699/12 «Об учебных планах для I-IX 

классов школ Республики Татарстан, реализующих основные образовательные 

программы начального общего образования и основного общего  образования 

в соответствии с ФГОС общего образования»; 

 письмом МО и Н РТ от 29.11.2010 № 10143/10 «Об оформлении в классном 

журнале предмета «Искусство»;  

 письмом  МО и Н РТ от 12.05.2012 г  № 5705/12 «О методических 

рекомендациях по введению учебного курса ОРКСЭ»;        
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 письмом МО и Н РТ от 19.08. 2015г. № исх-1063\15   «О направлении 

методических рекомендаций по разработке учебного плана основного общего 

и среднего общего образования для образовательных организаций Республики 

Татарстан»; 

 письмом МО и Н РТ от 19.08. 2015г. № исх-1055\15   «О направлении 

методических рекомендаций по разработке учебного плана основного общего 

образования  для образовательных организаций Республики Татарстан»;  

 Постановлением Комитета по законности и правопорядку Государственного 

Совета Республики Татарстан  от 07.04.2015г. «О проведении правовой 

воспитательной работы в сфере половой неприкосновенности 

несовершеннолетних». 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации 

учебного плана на первой ступени общего образования формируются базовые 

основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка

– система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, кон- 

тролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 Формируются универсальные учебные действия;

 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятель- 

ности ученика с учителем и одноклассниками, формируются осно- 

вы нравственного поведения, определяющего отношения личности 

с обществом и окружающими людьми.

 Содержание образования на этой ступени формируется преимуще- 

ственно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целост- 

ное восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения по каждому учебному предмету.

Базисный учебный план МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ»- состоит из 

двух частей – обязательной части и  части,  формируемой участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть базисного учебного плана 

определяет состав обязательных учебных предметов для реализации в 

начальной школе, реали- зующей основную образовательную программу 

начального общего образова- ния, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Обязательная часть базисного учебного плана 

отражает содержание обра- зования,  которое  обеспечивает  решение  

важнейших   целей    современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся;

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, ин- 

формационным технологиям;

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях
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основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил пове- 

дения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивиду- 

альностью. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность ор- 

ганизуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, соци- 

альное, спортивно-оздоровительное, бщеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятель- 

ность» является неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ 

«Татарско-Баганинская СОШ», которая предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организа- 

ции, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезная практика. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности использу- 

ются возможности тематических лагерных смен школьного оздоровительного 

лагеря. 

МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» на уровне начального общего 

образования определяет 5- дневную продолжительность учебной недели в 1-х 

классах, 6-дневную про- должительность учебной недели во 2-4 классах. 

Продолжительность учебного года начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 ка- 

лендарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнитель- 

ные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе – 35 минут - 40 миинут 

во 2-4 классах – 45 минут. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV всего 

Филология Русский язык 3 4 3 3 13 

Литературное чтение 2 2 2 2 8 

Татарский язык 3 3 4 3 13 

Литературное чтение на татарском 

языке 

1 2 2 3 8 

Иностранный язык (английский) - 2     2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

Курс «Решение 

логических задач» 

 

Курс «Учимся решать 

задачи» 

 

- 1 

 

 

 

 

1 

- 

 

 

1 

 

 

 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

21 26 26 26 99 
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Годовой календарный учебный график 

 МБОУ «Татарско-Баганинская средняя общеобразовательная школа» 
    

  1.Продолжительность учебного года 

  

1.1 Начало учебного года: 1 сентября  

  

     1.2.Продолжительность    

учебного года: 

1 класс  
 

33 учебные недели 

2 – 4 классы 34 учебные недели 

  1.3. Учебный год заканчивается в:     1-4 классах   -   25 мая 

 

                                                                   

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

3.1. Учебный год  в 1 – 4 классах делится на четверти: 

  Дата  

  Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть  1 сентября 31 октября 

2 четверть 9 ноября 26 декабря 

3 четверть 11 января 19 марта 

4 четверть 30 марта 31 мая  

1 кл -25 мая 

 

3.  Продолжительность каникул в течение учебного года для учащихся 1 – 4 классов: 

  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 2 ноября 8 ноября 7 дней 

зимние 28 декабря 10 января 14 дней 

весенние 21 марта 29 марта 9 дней 

дополнительные 

каникулы для 1 

класса 

15 февраля 21 февраля 7 дней 

 

            

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1 классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 2 – 4  классах. 

  

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

·        Сменность: 

МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» работает в одну смену 

  

Продолжительность урока: 

1-й класс – сентябрь, октябрь по 3 урока -  35 минут; ноябрь, декабрь по 4 урока – 35 минут; 

январь-май по 4 урока -45 минут. 

2-4 классы – 45 минут. 
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Режим учебных занятий: 

Начало Режимные мероприятия Окончание 

8.00 1-й урок 

1-ая перемена 

8.45 

10 минут 

8.55 2-й урок 

2-ая перемена (организация питания) 

9.40 

20 минут 

10.00 3-й урок 

3-я перемена  

10.45 

10 минут 

10.55 4-й урок 

4-ая перемена (организация питания) 

11.40 

20 минут 

12.00 5-й урок 

5-ая перемена 

12.45 

10 минут 

12.55 6-й урок 

6-ая перемена 

13.40 

10 минут 

13.50 7-й урок 

 

14.35 

 

Режим учебных занятий для 1 класса (1 полугодие): 

Начало Режимные мероприятия Окончание 

8.00 1-й урок 

1-ая перемена 

8.35 

10 минут 

8.45 2-й урок 

2-ая перемена (организация питания) 

9.20 

20 минут 

9.40 3-й урок 

3-я перемена  

10.15 

10 минут 

10.25 4-й урок 

4-ая перемена (организация питания) 

11.00 

20 минут 

11.20 5-й урок 

 

11.55 

 

 

 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

   Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится с 3 по 21 мая на основании положения 

«О формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 
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УМК 

 

№ Предмет Класс Учебник, автор, гриф Ми 

нистерства образования и 

науки РФ, издательство, 

год издания 

Уровень 

(про 

филный/ 

базовый) 

Образовательная программа, 

название, автор, год издания, 

гриф Министерства образова 

ния и науки РФ 

1 Русский 

язык 
1 Азбука Горецкий В.Г. Ре- 

комендовано МО и Н РФ. 

М. Изд. «Просвещение», 

2015г. 

базовый Школа России. Программа по ре- 

дакцией Е.С.Савинова 

М. Изд . Просвещение, 2011, ФГОС 

2 1 Русский язык. Горецкий 

В.Г. Рекомендовано МО и 

Н РФ. М. Изд. «Просвеще- 

ние», 2015г. 

базовый Школа России. Программа по ре- 

дакцией Е.С.Савинова 

М. Изд . Просвещение, 2011. ФГОС 

3 2 Русский язык. Горецкий 

В.Г. Рекомендовано МО и 

Н РФ. М. Изд. «Просвеще- 

ние», 2016г. 

базовый Школа России. Программа по ре- 

дакцией Е.С.Савинова 

М. Изд . Просвещение, 2015. ФГОС 

4 3а,б Русский язык. 

Л.В.Полякова. Допущено 

МО и Н РФ. М., Просве- 

щение, 2011 г. 

базовый Л.В.Занков . Программа под редак- 

цией Е.О.Яременко, Н.В.Нечаевой. 

Самара: Корпорация «Федоров». 

Издательство «Учебная литерату- 

ра», 2010 г. ФГОС 

5 3в,г Русский язык. Р.Н. Буне- 

ев, Е.В. Бунеева. Допуще- 

но МО и Н РФ. М.:Баласс, 

2012г 

базовый Школа – 2000, 2100. Программа под 

редакцией Д.И.Фельдштейна, 

Москва, Баласс,2011 г. ФГОС 

6 3д Русский язык. Зеленина 

Л.М. Рекомендовано МО 

и Н РФ. М. Изд. «Просве- 

щение», 2015г. 

базовый Школа России. Программа по ре- 

дакцией Е.С.Савинова 

М. Изд . Просвещение, 2011. ФГОС 

7 4б Русский язык. В.В. Репкин. 

Допущено МО и Н РФ. 

М.:Вита-Пресс, 2011г. 

базовый РО Эльконина – Давыдова. Про- 

грамма под редакцией 

Л.А.Вохмяниной. М.: Вита-Пресс, 

2011 г. 

8 4а,в,г,д Русский язык. Р.Н. Буне- 

ев, Е.В. Бунеева. Допуще- 

но МО и Н РФ. М.:Баласс, 

2012г 

базовый Школа – 2000, 2100. Программа под 

редакцией Д.И.Фельдштейна, 

Москва, Баласс,2011 г. ФГОС 

 

9 
Литера- 

турное 

чтение 

1 Литературное чтение. 

Л.Ф.Климанова. Рекомен- 

довано МО и Н РФ. М. 

Изд. «Просвещение», 

2015г. 

базовый Школа России. Программа по ре- 

дакцией Е.С.Савинова 

М. Изд . Просвещение, 2015. 

ФГОС 

10 2 Литературное чтение. 

Л.Ф.Климанова. Рекомен- 

довано МО и Н РФ. М. 

Изд. «Просвещение», 

2016г. 

базовый Школа России. Программа по ре- 

дакцией Е.С.Савинова 

М. Изд . Просвещение, 2015. 

ФГОС 

11 3а,б Литературное чтение. 

Свиридова В.Ю. Допуще- 

но МО и Н РФ. М., Федо- 

ров, 2011. 

базовый Л.В.Занков, Программа под ре- 

дакцией Е.О.Яременко, 

Н.В.Нечаевой. Самара: Корпорация 
«Федоров». Издательство «Учебная 

литература», 2010 г. ФГОС 

12 3в,г Литературное чтение. Бу- 

неев РН, Бунеева ЕВ  До- 

базовый Школа – 2000, 2100. Программа под 

редакцией Д.И.Фельдштейна, 
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   пущено МО и Н РФ. М., 

Баласс, 2012. 

 Москва, Баласс, 2011год. ФГОС 

13 3д Литературное чтение. 

Л.Ф.Климанова. Рекомен- 

довано МО и Н РФ. М. 

Изд. «Просвещение», 

2015г. 

базовый Школа России. Программа по ре- 

дакцией Е.С.Савинова 

М. Изд . Просвещение, 2011. 

ФГОС 

14 4б Литературное чтение. 

Матвеева Е.И. Допущено 

МО и Н РФ. М., Вита- 

Пресс, 2011 

базовый РО Эльконина – Давыдова. Про- 

грамма под редакцией 

Л.А.Вохмяниной. М.: Вита-Пресс, 

2010 г. ФГОС 

15 4а,в,г,д Литературное чтение. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. 

Допущено МО и Н РФ. 

М.:Баласс, 2012 

базовый Школа – 2000, 2100. Программа под 

редакцией Д.И.Фельдштейна, 

Москва, Баласс,2011 г. ФГОС 

16 Математи- 

ка. 

1 Математика.М.И.Моро. 

Рекомендовано МО и Н 

РФ. М. Изд. «Просвеще- 

ние», 2015г. 

базовый Школа России. Программа по ре- 

дакцией Е.С.Савинова 

М. Изд . Просвещение, 2015. 

ФГОС 

17 2 Математика.М.И.Моро. 

Рекомендовано МО и Н 

РФ. М. Изд. «Просвеще- 

ние», 2016г. 

базовый Школа России. Программа по ре- 

дакцией Е.С.Савинова 

М. Изд . Просвещение, 2015. 

ФГОС 

18 3а,б Математика. И.И. Аргин- 

ская. Допущено МО и Н 

РФ.  М., Федоров, 2011. 

базовый Л.В.Занков, Программа под ре- 

дакцией Е.О.Яременко, 

Н.В.Нечаевой. Самара: Корпорация 

«Федоров». Издательство «Учебная 

литература», 2010 г. ФГОС 

19 3в,г Математика. 

Т.Е.Демидова, СА Козло- 

ва. Допущено МО и Н РФ. 

Издат. Дом «Баласс», 2012 

базовый Школа – 2100. Программа под ре- 

дакцией Д.И. Фельдштейна, Москва, 

Баласс, 2011 г. ФГОС 

20 3д Математика.М.И.Моро. 

Рекомендовано МО и Н 

РФ. М. Изд. «Просвеще- 

ние», 2015г. 

базовый Школа России. Программа по ре- 

дакцией Е.С.Савинова 

М. Изд . Просвещение, 2011. 

ФГОС 

21 4б Математика. Горбов А.Н. 

Допущено МО и Н РФ. 

М., Вита-Пресс, 2011 

базовый РО Эльконина – Давыдова. Про- 

грамма под редакцией 

Л.А.Вохмяниной. М.: Вита-Пресс, 

2010 г. ФГОС 

22 4а Математика. 

Т.Е.Демидова, СА Козло- 

ва. Допущено МО и Н РФ. 

Издат. Дом «Баласс», 2012 

базовый Школа – 2100. Программа под ре- 

дакцией Д.И. Фельдштейна, Москва, 

Баласс, 2011 г. ФГОС 

23 4в,г,д Математика. Петерсон ЛГ. 

Допущено МО и Н РФ. М., 

Ювента, 2011 

базовый Школа – 2000. Программа под ре- 

дакцией Д.И. Фельдштейна, Москва, 

Баласс, 2011 г. ФГОС 

24 Окружаю- 

щий мир. 

1 Мир вокруг нас. Плешаков 

Рекомендовано МО и Н 

РФ. М. Изд. «Просвеще- 

ние», 2015г. 

базовый Школа России. Программа по ре- 

дакцией Е.С.Савинова 

М. Изд . Просвещение, 2015. ФГОС 

25 2 Мир вокруг нас. Плешаков 

Рекомендовано МО и Н 

РФ. М. Изд. «Просвеще- 

ние», 2016г. 

базовый Школа России. Программа по ре- 

дакцией Е.С.Савинова 

М. Изд . Просвещение, 2015. 

ФГОС 

26 3а,б Окружающий мир. Дмит- 

риева НЯ, Казаков АН. 

Допущено МО и Н РФ. 

базовый ЛВ Занкова. Программа под ре- 

дакцией Е.О.Яременко, 

Н.В.Нечаевой. Самара: Корпорация 
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   Федоров, 2011  «Федоров». Издательство «Учебная 

литература», 2012 г. ФГОС 

27 3в,г Окружающий мир. 

А.А.Вахрушев и др. До- 

пущено МО и Н РФ. М., 

Баласс, 2012 

базовый Школа – 2000, 2100. Программа 

под редакцией Д.И.Фельдштейна, 

Москва, Баласс,2011 г. ФГОС 

28 3д Мир вокруг нас. Плешаков 

Рекомендовано МО и Н 

РФ. М. Изд. «Просвеще- 

ние», 2015г. 

базовый Школа России. Программа по ре- 

дакцией Е.С.Савинова 

М. Изд . Просвещение, 2011. 

ФГОС 

29 4б Окружающий мир. 

Е.В.Чудинова. Допущено 

МО и Н РФ. Вита-Пресс, 

2010 

базовый РО Эльконина – Давыдова. Про- 

грамма под редакцией 

Л.А.Вохмяниной. М.: Вита-Пресс, 

2010 г. ФГОС 

30 4а,в,г,д Окружающий мир. 

А.А.Вахрушев и др. До- 

пущено МО и Н РФ. М., 

Баласс, 2012 

базовый Школа – 2000, 2100. Программа 

под редакцией Д.И.Фельдштейна, 

Москва, Баласс,2011 г. ФГОС 

31 ИЗО. 1 Изобразительное искус- 

ство. Л.А. Неменская. Ре- 

комендовано МО и Н РФ. 

М. Изд. «Просвещение», 

2015г. 

базовый Школа России. Программа по ре- 

дакцией Е.С.Савинова 

М. Изд . Просвещение, 2015. 

ФГОС 

32 2 Изобразительное искус- 

ство. Л.А. Неменская. Ре- 

комендовано МО и Н РФ. 

М. Изд. «Просвещение», 

2016г. 

базовый Школа России. Программа по ре- 

дакцией Е.С.Савинова 

М. Изд . Просвещение, 2015. 

ФГОС 

33 3а,б Изобразительное искус- 

ство. Неменский Б.М. Ре- 

комендовано МО и Н РФ. 

Москва. «Просвещение», 

2010 год 

базовый ЛВ Занкова. Программа под редак- 

цией Е.О.Яременко, Н.В.Нечаевой. 

Самара: Корпорация «Федоров». 

Издательство «Учебная литерату- 

ра», 2010 г. ФГОС 

34 3д Изобразительное искус- 

ство. Л.А. Неменская. Ре- 

комендовано МО и Н РФ. 

М. Изд. «Просвещение», 

2015г. 

базовый Школа России. Программа по ре- 

дакцией Е.С.Савинова 

М. Изд . Просвещение, 2011. 

ФГОС 

35 3в,г Изобразительное искус- 

ство. Разноцветный мир. 

Куревина 

О.А.,Ковалевская Е.Д. Ре- 

комендовано МО и Н РФ. 

Москва. Баласс. 2010 

базовый Школа – 2100 Программа под ре- 

дакцией Д.И.Фельдштейна, Москва, 

Баласс,2011 г. ФГОС 

36 4а,в,г,д Изобразительное искус- 

ство. Разноцветный мир. 

Куревина 

О.А.,Ковалевская Е.Д. Ре- 

комендовано МО и Н РФ. 

Москва. Баласс. 2010 

базовый Школа – 2000, 2100 Программа под 

редакцией Д.И.Фельдштейна, 

Москва, Баласс,2011 г. ФГОС 

37 4б Изобразительное искус- 

ство. ПолуяновЮ. «Вита- 

Пресс»,2010 

базовый РО Эльконина – Давыдова. Про- 

грамма под редакцией 

Л.А.Вохмяниной. М.: Вита-Пресс, 

2010 г. ФГОС 

38  4а,б,в,г, 

д 

Изобразительное искус- 

ство. Разноцветный мир. 

Куревина 

базовый Школа –2000, 2100 Программа под 

редакцией Д.И.Фельдштейна, 

Москва, Баласс,2011 г. ФГОС 
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   О.А.,Ковалевская Е.Д. Ре- 

комендовано МО и Н РФ. 

Москва. Баласс. 2010 

  

39 Техноло- 

гия. 

Начальная 

школа. 

1 Технология. 

Н.И.Роговцева. Рекомен- 

довано МО и Н РФ. М. 

Изд. «Просвещение», 

2015г. 

базовый Школа России. Программа по ре- 

дакцией Е.С.Савинова 

М. Изд . Просвещение, 2015. 

ФГОС 

40 2 Технология. 

Н.И.Роговцева. Рекомен- 

довано МО и Н РФ. М. 

Изд. «Просвещение», 

2016г. 

базовый Школа России. Программа по ре- 

дакцией Е.С.Савинова 

М. Изд . Просвещение, 2015. ФГОС 

41 3а,б Технология. Цирулик Н.А., 

Проснякова Т.Н. Рекомен- 

довано МО и Н РФ. Учеб- 

ная литература, 2010 год. 

базовый ЛВ Занкова. Программа под редак- 

цией Е.О.Яременко, Н.В.Нечаевой. 

Самара: Корпорация «Федоров». 

Издательство «Учебная литерату- 

ра», 2012 г. ФГОС 

42 3д Технология. 

Н.И.Роговцева. Рекомен- 

довано МО и Н РФ. М. 

Изд. «Просвещение», 

2016г. 

базовый Школа России. Программа по ре- 

дакцией Е.С.Савинова 

М. Изд . Просвещение, 2015. 

ФГОС 

43 3в,г Технология. Куревина 

О.А., Лутцева Е.А. Пре- 

красное рядом с тобой. 

Рекомендовано МО и Н 

РФ. Москва. Баласс. 2011 

базовый Школа – 2100 Программа под ре- 

дакцией Д.И.Фельдштейна, Москва, 

Баласс,2011 г. ФГОС 

44 4б Изобразительное искус- 

ство. ПолуяновЮ. «Вита- 

Пресс»,2010 

базовый РО Эльконина – Давыдова. Про- 

грамма под редакцией 

Л.А.Вохмяниной. М.: Вита-Пресс, 

2006 г. 

45 4а,в,г,д Технология. Куревина 

О.А., Лутцева Е.А. Пре- 

красное рядом с тобой. 

Рекомендовано МО и Н 

РФ. Москва. Баласс. 2011 

базовый Школа – 2100 Программа под ре- 

дакцией Д.И.Фельдштейна, Москва, 

Баласс,2011 г. ФГОС 

46 Основы 

светской 

этики. 

4 Основы светской этики. 

М.Т.Студеникин. М.: Рус- 

ское слово,2011 

базовый Авторская программа 

М.Т.Студеникин.-М.: ООО»Русское 

слово –учебник», 2012 

(ФГОС.Начальная инновационная 

школа) 
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3.2. План внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность является неотъем- 

лемой частью образовательного процесса в школе. МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» 

предоставляет учащимся начальных классов достаточный выбор занятий, которые 

являются социально- педагогической поддержкой становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Внеурочная деятельность учащихся начальных классов МБОУ «Татарско-Баганинская 

СОШ» разработана на основе  нормативных документов: 

- Конвенция ООН о правах ребенка.- Резолюция 44/ 25 Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1989; - Конституция РФ от 25 декабря 1993 года ( с изменениями от 30 

декабря 2008).  - Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273- 

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» - Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06. 10. 2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта началь- 

ного общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009 № 

15785); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Сани- тарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра- 

зовательных учреждениях"" 

- Письмо «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального Госу- 

дарственного стандарта общего образования» от 12. 05. 2011 № 03 – 296; 

 

 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего обра- 

зования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной ор- 
ганизации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

 
ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся;

 индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно- 

эстетическом,
нравственном и интеллектуальном развитии , а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся;

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания учащихся;

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших вы- 

дающиеся способности;

 профессиональную ориентацию учащихся;

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;

 формирование общей культуры учащихся;

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противо- речащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
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государственных требований. 

 
МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внеурочная деятельность учащихся начальных классов строится на основе 

оптимизационной модели. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно- 

вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.. 

Внеурочная деятельность учащихся школы   в МБОУ «Татарско-Баганинская 

СОШ» предназначена  для педагогически целесообразной занятости учащихся  

в возрасте от 7 до 10 лет  в 

их свободное (внеучебное) время и является обязательной для учащихся  начальных классов. 

Внеурочная деятельность учащихся начальных  классов осуществляется 

- по образовательным программам или программам внеурочной деятельности, рекомендо- 

ванными Министерством образования и науки РФ и РТ («Разговор о правильном пита- 

нии», «Наследие Татарстана») 

- в рамках работы учителей-предметников и классных руководителей («Удивительный 

мир слов», «Экономика: первые шаги», «Этика- азбука добра», «Здоровый ребенок-

успешный ребенок», «Природа наш дом!», «Я познаю мир», библиотечный час «Юные 

читатели», «Я- гражданин!»,  программа классных часов «Школа этикета») 

При организации внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов использует воз- 

можности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: 

- Центральная городская библиотека 

- Дом школьников 

- КРЦ «Чистай» 

- Историко-краеведческий музей города 

- Бассейн «Лидер» 

Парк культуры и отдыха является местом для проведения спортивно-массовой работы с 

учащимися, экскурсий, организации досугово-развлекательной деятельности. 
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Данное сотрудничество с учреждениями дополнительного  образования  предоставляет  

ряд преимуществ: 

 ученику предоставляется  широкий  выбор  для  реализации   своих  интересов, 

возможности самореализации и  самоопределения; 

 во внеурочную деятельность включаются квалифицированные специалисты 

учреждений культуры, спорта, дополнительного  образования; 

 создаётся широкое поле для реализации культурных практик, приобретения 

учащимися социального знания, формирования положительного отношения к 

базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Неотъемлемое преимущество такой модели заключается в создании условий для 

полноценного пребывания ребёнка в школе в течение дня, содержательном единстве 

учебной, воспитательной и развивающей деятельности. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» обеспечивает 

учащимся начальных классов: 

 удовлетворение образовательных потребностей детей, выходящих за пределы 

государственных образовательных стандартов; 

 развитие творческих способностей школьников в соответствии с их интересами и 

склонностями; 

 успешное завершение начального общего образования 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим основным направлениям раз- 

вития личности детей в соответствии с ФГОС: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Общеинтеллектуальное 

4. Общекультурное 

5. Социальное 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

Проблема здоровья детей – всегда актуальна. Именно внеурочная работа в состоянии 

сделать для полноценного здоровья современного ученика  больше, чем врач. 

Цель: 

 воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни. 

Решаемые задачи: 

 всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, формирование фи- 

зически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреп- 

лению здоровья. 

Направление реализуется через такие формы как спортивные праздники, соревнова- 

ния, а также через соответствующие кружки и секции. 

 

2. Духовно-нравственное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого чело- 

века являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмоцио- 

нальная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления позволя- 

ет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство 

личной самодостаточности. 
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Цель: 

 развивать эмоционально-образное и художественно-творческое мышление, 

позволяющее учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной 

культуре, повышать чувство личной самодостаточности; 

 учить создавать атмосферу творческого сотрудничества, взаимодействия, при 

выполнении творческих работ в кружках; 

Решаемые задачи: 

 развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 
способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетен- 

ций; 

 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллектив- 

ной деятельности; 

 овладение навыками межличностного общения; 

 формирование интереса к творческим профессиям. 

Направление реализуется через кружки художественного творчества, прикладного 

искусства; посещение художественных выставок, музеев, кино, фестивалей искусств, 

спектаклей в классе, школе, театре; художественные акции школьников в окружающем 

школу социуме. 
 

3. Общеинтеллектуальное направление 

Решение проблемы развития творческого потенциала обучающихся означает органи- 

зацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь 

то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов раз- 

вития современной личности школьника становится именно познавательная творческая 

деятельность самого ребёнка. 

Занятия по общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности учиты- 

вают возрастные психолого–педагогические особенности мыслительной деятельности, ос- 

новываются на базовом стандарте и служат для углубления и получения новых знаний, 

способствуют формированию научного мышления, которое отличается системностью, 

гибкостью, креативностью, содействуют формированию научного мировоззрения, стиму- 

лируют познавательную активность и развивают творческий потенциал учащихся. 

Цель: 

 формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Решаемые задачи: 

 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

 способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотно- 

сти; 

 усвоение основных элементов общенаучных методов познания. 

Направление реализуется через кружки, конкурсы исследовательских работ, про- 

ектные работы. 
 

4. Общекультурное направление 

Ценности: основы морали, совести, отношение к семье, как на основе российского 

общества, культурно-исторические и этнические традиции. Уважение к культурным, ре- 

лигиозным традициям. 

Цель: 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей эт- 

нической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирова- 

ния у них российской гражданской идентичности; 

Решаемые задачи: 
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 развитие гражданственности и национального самосознания учащихся; 

 создание условий для реализации каждым учащихся собственной граж- 

данской позиции через деятельность органов ученического самоуправления; 

 расширение знаний об истории и культуре родного края; 

 формирование у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей 

родины; 

 формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, настояще- 
му и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах 
мира; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи; 

 любовь к школе, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 воспитание у учащихся готовность к защите Отечества, 

 первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, 

на природе; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

 почтительное отношение к родителям; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение  пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 умения видеть красоту природы, труда и творчества. 

 

 

5. Социальное направление 

Внеурочная работа по направлению социальной деятельности обеспечивает выработ- 

ку чувства ответственности и уверенности в своих силах, способствует социализации обу- 

чающихся, акцентируете внимание на ценностях семьи, родного дома, малой родины, рес- 

публики. Выполнение школьниками творческих и проектных работ. 

Занятия, предполагают привлечение родителей, работников учреждений культуры и 

др. Мероприятия помогают ученику адаптироваться в новом школьном мире, проявить 

свою индивидуальность, сформировать новое отношение к себе, своему характеру, спо- 

собностям. 

Цель: 

 формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обще- 

ству, в котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; 

развитие любознательности, познавательных интересов, творческих способ- 

ностей; помощь детям в адекватном выражении своего «Я», воспитание пат- 

риотических качеств личности. 

Решаемые задачи: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, 

 выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах, 

 формирование нравственной культуры учащихся; 

 развитие коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в семье; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 
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 пропаганда здорового образа жизни, формирование у учащихся потребности в 

здоровом образе жизни; 

 воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности; 

 развитие у детей интереса к совместному времяпровождению, самоуважение и 

взаимоуважение, формирование умения действовать в экстремальных ситуа- 
циях; 

 усвоение  основных  понятий  о социальных  нормах  отношений,  в   том 

числе  об  общечеловеческих ценностях, 

 сформированность основных элементов гражданско-патриотического 

сознания; 

 усвоение основных понятий культуры социальных отношений, включая 

экономические и правовые. 

 
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для организации внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия. 

Школа располагается в учебном здании, соответствующем строительным и санитарно- 

гигиеническим нормам и правилам. Имеется столовая, в которой организовано двухразо- 

вое питание. Для организации внеурочной деятельности школа располагает лыжной и 

коньковой базой, спортивным залом со спортивным инвентарем для школьников, биб- 

лиотекой, актовым залом, музыкальной, мультимедийной и компьютерной техникой, ма- 

стерскими, кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными к сети 

Интернет. В кабинете информатики имеются компьютеры, мультимедийный проектор, 

экран. На стадионе школы расположены 3  универсальные спортивные площадки. 

 
УРОВНИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Администрация МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» осуществляет непосредственное 

руководство внеурочной деятельностью. 

 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего обра- 

зования ориентированы на воспитательные результаты. 

Система внеурочной деятельности предусматривает достижение школьниками результатов 

трех уровней: приобретение социальных знаний, формирование ценностного отношения к 

социальной реальности, получение опыта  самостоятельного общественного действия. 

 

Преимущественные формы достижения 

воспитательных результатов во внеурочной деятельности 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Уровень результатов 

 Приобретение социальных 
Знаний 

Формирование ценностного 
отношения к социальной 
реальности 

Получение опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия 

Спортивно- 
оздоровительное 

Кружки и секции. Беседы о 
ЗОЖ, участие в оздоровитель- 
ных процедурах 

  

 Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции. Со- 
ревнования. 

Спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем школу социуме 

Общеинтеллек- 
туальное 

Предметные кружки. 
Познавательные беседы, олимпиады 
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 Научно-практическая конференция 
Образовательная экскурсия, туристическая поездка Экскур- 
сии 

 

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной направ- 
ленности (конференции учащихся, интеллектуальные марафоны).Туристский поход. 
Олимпиады. Поисковые и научные исследования 

Духовно- 
нравственное 

Клуб, кружок 
Беседа. 

  

Игра с деловым акцентом. Экскурсии. 
Тематический диспут. Круглый стол. 

Поход. Экскурсия. 

Общекультурное Занятия объединений художественного 
творчества. Культпоходы 
в театры, музеи, концертные залы, гале- 
реи. 

  

Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в 
классе, школе. Концерты, инсценировки, праздничные 
«огоньки» на уровне класса и школы; экскурсии. 

Художественные акции школьников в окружающем школу социуме. 
Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем школу социуме (бла- 
готворительные концерты, гастроли школьной самодеятельности и т.д.) 

Социальное Кружки, клубы. 
Этическая беседа. 

  

КТД (коллективно-творческое дело). 
Диспут, дебаты, круглые столы 

Социально-образовательный проект. 
Акция (экологическая, благотворительная и др.). 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетель- 

ствует об эффективности организации внеурочной деятельности и воспитательной работы 

в целом. 

С целью выявления эффективности организации внеурочной деятельности в гимна- 

зии предусмотрено: 

 проведение мониторингов эффективности реализации внеурочной деятельности, 

который подразумевает исследование личности ученика, процессов внутри учени- 

ческого коллектива; 

 проведение мониторингов деятельности педагогов в рамках организации внеуроч- 

ной деятельности учащихся 

Система оценки внеурочной деятельности школьников носит комплексный подход и 

предусматривает оценку достижений учащихся начальных классов-портфолио ученика 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого учащегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио; 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности на основании 

Положения о портфолио учащегося приказом директора  создается экспертная комиссия. 

Представление коллективного результата, полученного группой учащихся, в рамках одно- 

го направления, может проводиться по окончании учебного года в форме творческой пре- 

зентации. На празднике объявляются результаты внеурочной деятельности с   награждени- 
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ем лучших учащихся, набравших максимальное количество баллов по всем направлениям 

и набравших максимальное количество баллов по отдельным направлениям. 

В конце учебного года подводятся результаты внеурочной деятельности с опреде- 

лением учащихся, набравших максимальное количество баллов по всем направлениям и 

набравших максимальное количество баллов по отдельным направления внеурочной дея- 

тельности. 
Портфолио учащихся начальных классов является способом накопления и оценки 

индивидуальных достижений ребенка в период его обучения в начальных классах. 

Портфолио является перспективной формой представления индивидуальных достижений 

ребенка, так как позволяет учитывать результаты, достигнутые ребенком в разнообразных 

видах деятельности- учебной, творческой, спортивной и др. 

Портфолио  помогает решать важные педагогические задачи: 

- создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 

- поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

- поощрять его активность и самостоятельность; 

- формировать навыки учебной деятельности; 

- содействовать индивидуализации образования ученика; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализа- 

ции; 

- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной деятельности со 

школой. 

- основные разделы портфолио: 

А) раздел « Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна для ребенка 

(«Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»); 

Б) раздел «Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школь- 

ному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными рабо- 

тами, интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения, 

творческими работами»; 

В) раздел «Моя общественная работа» - все мероприятия, которые проводятся вне учебной 

деятельности относятся к общественной работе (поручениям). Оформлять этот раздел же- 

лательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему; 

Г) раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: ри- 

сунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа 

( поделка) можно поместить ее фотографию; 

Д) раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам посещения му- 

зеев, выставок и т.п.; 

Е) раздел « Мои впечатления» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодар- 

ственные письма, а также итоговые листы успеваемости; 

Ж) раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом стара- 

ний ученика; 

З) раздел «Работы, которыми я горжусь» - в начале учебного года проверяется портфолио, 

анализируется собранный в нем материал. Менее значимые работы и документы извлека- 

ются (можно поместить в отдельную папку), а то, что представляет большую ценность, 

размещается в данном разделе; 

И) раздел «Содержание». 

Портфолио учащихся оценивается классным руководителем начальных классов не реже 1 

раза в полугодие по следующим критериям: 

 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, раз- 

дел «Мой мир», «От- 

зывы    и   пожелания», 

- красочность оформле- 

ния, правильность за- 

полнения  данных,  эсте- 

- 5 баллов - индикатор полностью со- 

ответствует требованиям; 

- 3 балла - незначительные замечания 
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«Работы, которыми я 

горжусь», «Содержа- 

ние» 

тичность, наличие по- 

ложительных оценок 

учителя стараний уче- 

ника, наличие фото 

 

Раздел «Моя учеба» -наличие проектов, 

творческих работ и т.д. 

- 5 баллов - от 5 и больше работ по 

каждому предмету; 

- 3 балла – 3-4 работы по каждому 

предмету; 

- 1 балл – менее 3 работ по каждому 

предмету 

Раздел «Моя обще- 
ственная работа» 

- наличие поручений, 
фото, сообщений и т.п. 

- 5 баллов - наличие фото,  поручений, 
красочных сообщений на тему (от5 и 

больше) 

- 3 балла – наличие фото, поручений, 

красочных сообщений на тему (3-4); 

- 1 балл – недостаточная информация, 

отсутствие фото, сообщений 

Раздел   «Мое   творче- 
ство» 

- наличие рисунков,  фо- 
то объемных поделок, 

творческих работ 

- 5 баллов – наличие от 5 и больше  ра- 
бот; 

- 3 балла – количество работ составля- 

ет 3-4; 

- 1 балл – недостаточная информация  

о творчестве ученика 

Раздел   «Мои  впечат- 
ления» 

-    наличие   творческих 
работ по итогам посе- 

щения музеев, выставок 

и т.д. 

- 5 баллов – наличие творческих работ 
по итогам посещения музеев, выставок 

и т.д.; 

- 1 балл – отсутствие данных работ 
 
 

Реализуемые программы и объем внеурочной деятельности, 1 класс 

Направление 

деятельности 

1кл. 

Спортивно-оздоровительное 2 

Духовно-нравственное 2 

Социальное 2 

Общеинтеллектуальное 2 

Общекультурное 2 

Итого 10 

 
Направление 

деятельности 

программы 

Спортивно-оздоровительное Здоровый ребенок-успешный ребенок» 

Духовно-нравственное Путешествие по стране этикета 

Социальное «Я познаю мир» 

Общеинтеллектуальное «Эрудит» 

Общекультурное «Этика-азбука добра» 
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Реализуемые программы и объем внеурочной деятельности, 2 класс 

Направление 

деятельности 

2 2а 

Спортивно-оздоровительное 2 2 

Духовно-нравственное 2 2 

Социальное 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 

Общекультурное 2 2 

Итого 10 10 

 

 
Направление 

деятельности 

Программы 2 кл Программы 2а кл 

Спортивно-оздоровительное «Здоровейка» «Я, ты, он, она-

спортивнаясемья» 

Духовно-нравственное Путешествие по стране 

этикета 

Путешествие по стране 

этикета Социальное «Природа-наш дом» «Я познаю мир» 

Общеинтеллектуальное «Эрудит» «Эрудит» 

Общекультурное «Путешествие в мир добрых  

мыслей» 

«Этика-азбука добра» 

 

 

Реализуемые программы и объем внеурочной деятельности, 3класс 

 

Направление 

деятельности 

3 

Спортивно-оздоровительное 2 

Духовно-нравственное 2 

Социальное 2 

Общеинтеллектуальное 2 

Общекультурное 2 

Итого 10 

 

Направление 

деятельности 

программы 

Спортивно-оздоровительное Здоровейка 

Духовно-нравственное Путешествие по стране этикета 

Социальное «Экономика: первые шаги» 

Общеинтеллектуальное «Удивительный мир слов» 

Общекультурное «Разговор о правильном питании» 
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Реализуемые программы и объем внеурочной деятельности, 4 класс 

 

Направление 

деятельности 

4 4а 

Спортивно-оздоровительное 2 2 

Духовно-нравственное 2 2 

Социальное 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 

Общекультурное 2 2 

Итого 10 10 

 

 
Направление 

деятельности 

Программы 4 кл. Программы 4а кл. 

Спортивно-оздоровительное Здоровейка «Я, ты, он, она-

спортивнаясемья» Духовно-нравственное Путешествие по стране 

этикета 

Путешествие по стране 

этикета Социальное «Экономика: первые 

шаги» 

«Я познаю мир» 

Общеинтеллектуальное «Удивительный мир 

слов» 

«Эрудит» 

Общекультурное «Разговор о правильном 

питании» 

«Этика-азбука добра» 
 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для успешной реализации внеурочной деятельности предполагается выполнение ряда 

условий: 

 четкое, продуманное, конкретное планирование на основе анализа достигнутых 

результатов и проблем организации внеурочной деятельности в школе; 

 достаточное кадровое обеспечение; 

 методическое сопровождение; 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационное сопровождение. 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 организована общественно-полезная и досуговая деятельность учащихся совмест- 

но с общественными организациями, УДО, библиотеками, иными учреждениями 

города, семьями учащихся; 

 учащиеся включены в разностороннюю деятельность; 

 сформированы навыки позитивного коммуникативного общения; 

 развиты навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 сформированы качества  личности:  трудолюбие,  способность   к  преодолению 

трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 развито позитивное отношение к базовым общественным ценностям; 
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 созданы условия для эффективной реализации основных целевых образователь- 

ных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

 усовершенствована материально-техническая база школы для организации досуга 

учащихся. 

3.3 .Система условий реализации основной образовательной программы 

Локальные акты МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» для реализации 

ООП составлены на основании нормативных правовых документов 

федерального уровня Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Фе- дерации» (далее - №273-ФЗ); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

Локальные акты: 

 

 Положение об утвержении порядка разработки рабочих программ. 

 Положение о формах переодичности и порядке текущего конт роля 

успеваемости и промежуточнгой  аттестации обучающихся. 

 Положение о порядке обучения детей-инвалдидов, детей о ограничен- 

ными возможностями здоровья, детей, нуждающихся в длительном 

лечении на дому. 

 Положение о портфолио обучающихся начальных классов. 

 Положение  о безотметочном обучении обучающихся первого класса. 

 Положение о система внутреннего  мониторинга качества образования. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 

МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образова- 

тельной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работни- 

ков образовательной организации, реализующей образовательную про- 

грамму основного общего образования. 

В МБОУ «Татарско-Багангинская СОШ» проводится систематическую, 

планомерную работу с кадрами: 

 Привлечение в школу молодых специалистов. 

 Работа по предотвращению текучести кадров. 

 Работа по повышению уровня профмастерства. 
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Статистические данные о педагогических работниках школы за 2015/2016 год: 

Педагогические работники начальных классов Всего 

Образовательный ценз педагогических работников: 18 

высшее образование 18 

среднее профессиональное - 

Имеют квалификационные категории:  

всего: 14 

из них: 
высшую категорию 

6 

первую категорию 8 

без категории 4 

Возрастной состав педагогических работников:  

моложе 25 лет 1 

от 25 до 35 лет 1 

от 35 лет до 55 лет 15 

старше 55 лет 3 

Распределение кадров в зависимости от педагогического 

стажа: 

 

менее 3 лет 1 

от 3 до 5 лет - 

от 5 до 10 лет 2 

от 10 до 20 лет 4 

более 20 лет 11 
 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкрет- 

ный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетент- 

ности работников образовательной организации, стали квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служа 

 

Должность Должностные обя 

занности 

Кол-во 

работ 

ников в 

ОУ 

(требу 

ет 

ся/имее 

тся) 

 

Уровень квалификации работ 

ников ОУ 

Требования 

к уровню ква 

лификации 

Фактический 

Директор 

школы 

Обеспечивает си- 

стемную образова- 

1 высшее профес- 

сиональное об- 

высшее профес- 

сиональное об- 
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 тельную и админи- 

стративно- 

хозяйственную ра- 

боту образователь- 

ного учреждения 

 разование разование 

заместитель 

руководителя 

- Координирует ра- 

боту преподавате- 

лей, воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и 

иной документа- 

ции. 

- Обеспечивает со- 

вершенствование 

методов организа- 

ции образователь- 

ного процесса. 

- Осуществляет 

контроль за каче- 

ством образова- 

тельного процесса. 

5 высшее профес- 

сиональное об- 

разование 

высшее профес- 

сиональное об- 

разование 

учитель - Осуществляет 

обучение и воспи- 

тание обучающих- 

ся, способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, социали- 

зации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

28 высшее профес- 

сиональное об- 

разование или 

среднее про- 

фессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

или в области, 

соответствую- 

щей преподава- 

емому предмету 

высшее профес- 

сиональное об- 

разование – 28 

чел. 

педагог- 

организатор 

- Содействует раз- 

витию личности, 

талантов и способ- 

ностей, формиро- 

ванию общей куль- 

туры обучающих- 

ся, расширению 

социальной 

сферы в их воспи- 

тании. 

- Проводит воспи- 

1 высшее профес- 

сиональное об- 

разование или 

среднее про- 

фессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

высшее профес- 

сиональное об- 

разование 
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 тательные и иные 

мероприятия. - Ор- 

ганизует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объедине- 

ний, разнообраз- 

ную деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

   

преподава- 

тель- 

организатор 

основ без- 

опасности 

жизнедеятель- 

ности 

- Осуществляет 

обучение и воспи- 

тание обучающих- 

ся с учётом специ- 

фики курса ОБЖ. 

- Организует, пла- 

нирует и проводит 

учебные, в том 

числе факульта- 

тивные и внеуроч- 

ные, занятия, ис- 

пользуя разнооб- 

разные формы, 

приёмы, методы и 

средства обучения 

1 высшее профес- 

сиональное об- 

разование и 

профессио- 

нальная подго- 

товка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

или ГО либо, 

среднее про- 

фессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

или ГО и стаж 

работы по спе- 

циальности не 

менее 3 лет, ли- 

бо среднее 

профессио- 

нальное (воен- 

ное) образова- 

высшее профес- 

сиональное об- 

разование 
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   ние и дополни- 

тельное про- 

фессиональное 

образование в 

области образо- 

вания и педаго- 

гики и стаж ра- 

боты по специ- 

альности не 

менее 3 лет 

 

библиотекарь - Обеспечивает до- 

ступ обучающихся 

к информационным 

ресурсам, участву- 

ет в их духовно- 

нравственном вос- 

питании, профори- 

ентации и социали- 

зации. 

- Содействует фор- 

мированию ин- 

формационной 

компетентности 

обучающихся 

1 высшее или 

среднее про- 

фессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информацион- 

ная деятель- 

ность». 

высшее профес- 

сиональное об- 

разование 

 

 

Аналитическая таблица 

для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые ком 

петентности 

педагога 

Характеристики компетент 

ностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность явля- 

ется выражением гуманисти- 

ческой позиции педагога. Она 

отражает основную задачу пе- 

дагога — раскрывать потенци- 

альные возможности обучаю- 

щихся. 

Данная компетентность опре- 

деляет позицию педагога в от- 

ношении успехов обучающих- 

ся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обви- 

нительную позицию в отно- 

шении   обучающегося,  свиде- 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществ- 

лять грамотное педа- 

гогическое оценива- 

ние, мобилизующее 

академическую актив- 

ность; 

— умение находить 

положительные сто- 

роны у каждого обу- 

чающегося, строить 

образовательный  про- 



256  

  тельствует о готовности под- 

держивать ученика, искать пу- 

ти и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви 

к обучающемуся. Можно ска- 

зать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возможно- 

сти, создавать условия для 

разворачивания этих сил в об- 

разовательной деятельности 

цесс с опорой на эти 

стороны, поддержи- 

вать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабаты- 

вать индивидуально- 

ориентированные об- 

разовательные проек- 

ты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру обучаю- 

щихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивиду- 

альных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагоги- 

ческой деятельности с опорой 

на индивидуальные особенно- 

сти обучающихся. Данная 

компетентность  определяет 

все аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику обу- 

чающегося, отражаю- 

щую разные 

аспекты его внутрен- 

него мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения (инди- 

видуальные образова- 

тельные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми 

он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализирован- 

ную образовательную 

программу; 

умение показать лич- 

ностный смысл обуче- 

ния с учётом индиви- 

дуальных характери- 

стик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию 

других   пози- 

ций,  точек 

зрения    (не- 

идеологизиро- 

ванное  мыш- 

ление педаго- 

га) 

Открытость к принятию дру- 

гих позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правиль- 

ной свою точку зрения. Он ин- 

тересуется мнением других и 

готов их поддерживать в слу- 

чаях достаточной аргумента- 

ции. Педагог  готов гибко  реа- 

— Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания обучаю- 

щихся 
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  гировать на высказывания 

обучающегося, включая изме- 

нение собственной позиции 

 

1.4 Общая куль- 

тура 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педаго- 

га об основных формах мате- 

риальной и духовной жизни 

человека. Во многом 

определяет успешность педа- 

гогического общения, пози- 

цию педагога в глазах обуча- 

ющихся 

— Ориентация в ос- 

новных сферах мате- 

риальной и духовной 

жизни; 

знание материальных 

и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность про- 

демонстрировать 

свои достижения; 
— руководство круж- 

ками и секциями 

1.5 Эмоциональ- 

ная устойчи- 

вость 

Определяет характер отноше- 

ний в учебном процессе, осо- 

бенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки обуча- 

ющихся. Определяет эффек- 

тивность владения классом 

— В трудных ситуа- 

циях педагог сохраня- 

ет спокойствие; 

эмоциональный кон- 

фликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избе- 

жать эмоционально- 

напряжённых ситуа- 

ций 

1.6 Позитивная 

направлен- 

ность на педа- 

гогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентно- 

сти лежит вера в собственные 

силы, собственную эффектив- 

ность. Способствует позитив- 

ным отношениям с коллегами  

и обучающимися. Определяет 

позитивную  направленность 

на педагогическую деятель- 

ность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогиче- 

ской деятельности; 

— позитивное настро- 

ение; 

желание работать; 
— высокая професси- 

ональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в педа- 

гогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффек- 

тивное целеполагание в 

учебном процессе. Обеспе- 

чивает реализацию субъект- 

субъектного подхода, ста- 

вит обучающегося в пози- 

цию субъекта деятельности, 

лежит в основе  формирова- 

— Знание образова- 

тельных  стандартов 

и реализующих их 

программ; 

— осознание нетож- 

дественности темы 

урока и цели урока; 

— владение кон- 

кретным       набором 



258  

  ния творческой личности способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи со- 

образно 

возрастным и ин- 

дивидуальным 

особенностям обу- 

чающихся 

Данная компетентность яв- 

ляется конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на индивидуа- 

лизацию обучения и благо- 

даря этому связана с моти- 

вацией и общей успешно- 

стью 

— Знание возраст- 

ных особенностей 

обучающихся; 

 

— владение метода- 

ми перевода цели в 

учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельно- 

сти 

Компетентность, позволя- 

ющая обучающемуся пове- 

рить в свои силы, утвердить 

себя в глазах окружающих, 

один из главных способов 

обеспечить позитивную мо- 

тивацию учения 

— Знание возможно- 

стей конкретных 

учеников; — поста- 

новка учебных задач 

в соответствии с 

возможностями уче- 

ника; — демонстра- 

ция успехов обуча- 

ющихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инстру- 

ментом осознания обучаю- 

щимся своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов невоз- 

можно обеспечить субъект- 

ную позицию в образова- 

нии 

— Знание многооб- 

разия педагогиче- 

ских оценок; 

— знакомство с ли- 

тературой по данно- 

му вопросу; 

— владение различ- 

ными методами оце- 

нивания и их приме- 

нение 

3.3 Умение превра- 

щать учебную за- 

дачу в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспе- 

чивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в 

культуре; 

умение  показать 

роль и значение изу- 

чаемого материала в 

реализации личных 

планов 

IV. Информационная компетентность 
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4.1 Компетентность в 

предмете препода- 

вания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающее- 

ся с общей культурой педа- 

гога. Сочетание 

теоретического знания с 

видением его практическо- 

го применения, что являет- 

ся предпосылкой установ- 

ления личностной значимо- 

сти учения 

— Знание генезиса 

формирования пред- 

метного знания (ис- 

тория, персоналии, 

для решения каких 

проблем разрабаты- 

валось); 

— возможности 

применения получа- 

емых знаний для 

объяснения социаль- 

ных 

и природных явле- 

ний; 

— владение метода- 

ми решения различ- 

ных задач; 

— свободное реше- 

ние олимпиадных 

задач:        регио- 

нальных, россий- 

ских, международ- 

ных 

4.2 Компетентность в 

методах препода- 

вания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие 

творческой личности 

— Знание норматив- 

ных методов и мето- 

дик; 

— демонстрация 

личностно ориенти- 

рованных методов 

образования; 

— наличие своих 

находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современ- 

ных достижений в 

области методики 

обучения, в том чис- 

ле использование 

новых информаци- 

онных технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных мето- 

дов обучения 
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4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях деятель- 

ности (знание уче- 

ников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить ин- 

дивидуальный подход к ор- 

ганизации образовательно- 

го процесса. Служит усло- 

вием гуманизации образо- 

вания. Обеспечивает высо- 

кую мотивацию академиче- 

ской активности 

— Знание теоретиче- 

ского материала по 

психологии, харак- 

теризующего инди- 

видуальные особен- 

ности  обучающихся; 

— владение метода- 

ми диагностики ин- 

дивидуальных осо- 

бенностей (возмож- 

но, со школьным 

психологом); — ис- 

пользование знаний 

по психологии в ор- 

ганизации учебного 

процесса; — разра- 

ботка индивидуаль- 

ных проектов на ос- 

нове личных харак- 

теристик обучаю- 

щихся; — владение 

методами социомет- 

рии; учёт особенно- 

стей учебных кол- 

лективов в педагоги- 

ческом процессе; — 

знание (рефлексия) 

своих индивидуаль- 

ных особенностей и 

их учёт в своей дея- 

тельности 

4.4 Умение вести са- 

мостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педа- 

гогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития пред- 

метных областей, появле- 

ние новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и уме- 

ний, что обеспечивает же- 

лание и умение вести само- 

стоятельный поиск 

— Профессиональ- 

ная любознатель- 

ность; 

умение пользоваться 

различными инфор- 

мационно- 

поисковыми  техно- 

логиями; 

— использование 

различных баз дан- 

ных в образователь- 

ном процессе 
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V. Разработка программ педагогической деятельности 

и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разрабо- 

тать образователь- 

ную программу, 

выбрать  учебники 

и учебные ком- 

плекты 

Умение разработать обра- 

зовательную программу яв- 

ляется базовым в системе 

профессиональных компе- 

тенций. Обеспечивает реа- 

лизацию принципа акаде- 

мических свобод на основе 

индивидуальных образова- 

тельных программ. Без 

умения разрабатывать об- 

разовательные программы в 

современных условиях не- 

возможно творчески орга- 

низовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправлен- 

ного влияния на развитие 

обучающихся. Компетент- 

ность в разработке образо- 

вательных программ позво- 

ляет осуществлять препо- 

давание на различных 

уровнях обученности и раз- 

вития обучающихся. Обос- 

нованный выбор учебников 

и учебных комплектов яв- 

ляется составной частью 

разработки образователь- 

ных программ, характер 

представляемого обоснова- 

ния позволяет судить о 

стартовой готовности к 

началу педагогической дея- 

тельности, позволяет сде- 

лать вывод о готовности 

педагога учитывать инди- 

видуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образова- 

тельных  стандартов 

и примерных про- 

грамм; 

— наличие персо- 

нально разработан- 

ных образователь- 

ных программ: ха- 

рактеристика этих 

программ по содер- 

жанию, источникам 

информации; 

— по материальной 

базе, на которой 

должны реализовы- 

ваться  программы; 

по учёту индивиду- 

альных характери- 

стик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых обра- 

зовательных про- 

грамм; 

— участие обучаю- 

щихся и их родите- 

лей в разработке об- 

разовательной про- 

граммы, индивиду- 

ального учебного 

плана и индивиду- 

ального образова- 

тельного маршрута; 

— участие работода- 

телей в разработке 

образовательной 

программы; 

— знание учебников 

и учебно- 

методических ком- 

плектов,  используе- 

мых в образователь- 

ных учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 
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   образованием;   — 

обоснованность  вы- 

бора учебников   и 

учебно- 

методических ком- 

плектов, используе- 

мых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различ- 

ных педагогиче- 

ских ситуациях 

Педагогу приходится по- 

стоянно принимать реше- 

ния: 

— как установить дисци- 

плину; 

— как мотивировать ака- 

демическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 
— как обеспечить понима- 

ние и т. д. Разрешение пе- 

дагогических проблем со- 

ставляет суть педагогиче- 

ской деятельности. При 

решении проблем могут 

применяться как стандарт- 

ные решения (решающие 

правила), так и творческие 

(креативные) или интуи- 

тивные 

— Знание типичных 

педагогических си- 

туаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение крите- 

рием предпочти- 

тельности при выбо- 

ре того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипич- 

ных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разре- 

шения конкретных 

педагогических си- 

туаций; 

— развитость педа- 

гогического мышле- 

ния 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект- 

субъектных отно- 

шений 

Является одной из веду- 

щих в системе гуманисти- 

ческой педагогики. Пред- 

полагает способность пе- 

дагога к  взаимопонима- 

нию, установлению отно- 

шений  сотрудничества, 

способность  слушать  и 

чувствовать, выяснять ин- 

тересы и потребности 

других участников образо- 

вательного   процесса, го- 

— Знание обучаю- 

щихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компе- 

тентность; 

— методическая ком- 

петентность; 

— готовность к со- 

трудничеству 
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  товность вступать в помо- 

гающие отношения, пози- 

тивный настрой педагога 

 

6.2 Компетентность в 

обеспечении по- 

нимания педагоги- 

ческой задачи и 

способах деятель- 

ности 

Добиться понимания учеб- 

ного материала — главная 

задача педагога. Этого по- 

нимания можно достичь 

путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или 

умений и путём демон- 

страции практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что 

знают и понимают 

ученики; 

— свободное владе- 

ние изучаемым мате- 

риалом; 

— осознанное вклю- 

чение нового учебно- 

го материала в систе- 

му освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация 

практического при- 

менения изучаемого 

материала; 

— опора на чувствен- 

ное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт усло- 

вия для формирования са- 

мооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» обучаю- 

щегося, пробуждает твор- 

ческие силы. Грамотное 

педагогическое оценива- 

ние должно направлять 

развитие обучающегося от 

внешней оценки к само- 

оценке. Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций 

педагогической оцен- 

ки; 

— знание видов пе- 

дагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оценива- 

нию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оце- 

нивания; — умение 

продемонстрировать 

эти методы на кон- 

кретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оце- 

нивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации ин- 

формационной ос- 

новы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача раз- 

решается, если обучаю- 

щийся владеет необходи- 

мой для решения инфор- 

мацией и знает способ ре- 

шения. Педагог должен 

обладать компетентностью 

в  том,  чтобы осуществить 

— Свободное владе- 

ние учебным матери- 

алом; 

знание типичных 

трудностей при изу- 

чении конкретных 

тем; 

— способность  дать 
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  или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

дополнительную ин- 

формацию или орга- 

низовать поиск до- 

полнительной ин- 

формации, необходи- 

мой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить 

уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами 

объективного кон- 

троля и оценивания; 

— умение использо- 

вать навыки само- 

оценки для построе- 

ния информационной 

основы деятельности 

(ученик должен уметь 

определить, чего ему 

не хватает для реше- 

ния задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании со- 

временных средств 

и систем организа- 

ции учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффектив- 

ность  учебно- 

воспитательного процесса 

— Знание современ- 

ных средств и мето- 

дов построения обра- 

зовательного процес- 

са; 

— умение использо- 

вать средства и мето- 

ды обучения, адек- 

ватные поставленным 

задачам, уровню под- 

готовленности обу- 

чающихся, их инди- 

видуальным характе- 

ристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умствен- 

ной деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и обу- 

чающимися системой ин- 

теллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

владение интеллекту- 

альными операциями; 

— умение сформиро- 

вать интеллектуаль- 
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   ные операции у уче- 

ников; 

— умение организо- 

вать использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 
 

Аттестация педагогических работников школы в соответствии с ФЗ - 

273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки  

их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работ- 

ников в целях установления квалификационной категории. Проведение атте- 

стации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оцен- 

ки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоя- 

тельно формируемой школой. 

Проведение аттестации в целях установления соответствия педагогиче- 

ских работников требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалифи- 

кационным категориям, осуществляется аттестационными комиссиями, фор- 

мируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации – Министерством образования и науки Республики 

Татарстан. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавли- 

вается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным орга- 

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу- 

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере тру- 

да. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педаго 

гических работников. Основным условием формирования и наращивания 

необходимого и достаточного кадрового потенциала МБОУ «Татарско-

Баганинская СОШ» является обеспечение системы непрерывного 

педагогического образования. Повышение квалификации педагогических 

работников МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ», а также проведение 

аттестационных мероприятий осуществляется на основе утвержденного 

перспективного плана 
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План-график непрерывного повышения квалификации , аттестации педагогов начальной школы МБОУ «Средняя общеобра 

зовательная школа №10» 

на 2015 - 2019 г.г. 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 
Ф. И. О. 

 
Дата 

рожде- 

ния 

 

 

Нац- 

ть 

 

 
Должн. 

 

 

Образо- 

вание 

Стаж работы  

Год 
последн. 

аттес 

тации 

 

 
Разряд 

 

 
Катег 

 
Год 

после 

курсов 

Год 

про- 
хож- 

де- 
ния 

кпк 

Общ 
. 

Пе- 
даг. 

в 
дан. 

шко 

ле 

в 
дан. 

дол 

жн. 

 Н А Ч А Л Ь Н Ы Е  К Л А С С Ы  
 

1 

 

Алмакаева Ли- 
лия Рауфовна 

 

04.05.7 

4 

 
баш 

 
учитель 

 

Высшее, ФГОУВ- 
ПО «ПГАФКСИТ» 

 
24 

 
24 

 
14 

 
24 

 
2012 

 
13 

 
первая 

 
2011 

 

 

 

2017 

 
2 

Галимханова 
Фирая 

Миргарифанов- 

на (48) 

 

25.07.6 

8 

 
тат 

 
учитель 

 

Высшее, НГПИ, 
педфак, 1996 

 
28 

 
28 

 
7 

 
28 

 
2015 

 
13 

 
первая 

 
2015 

 

 

2018 

 

 
3 

 
Гайфутдинова 

Ольга Борисов- 

на (47) 

 

 

06.06.6 
9 

 

 
рус 

 

 
учитель 

 

 

Высшее, ЕГПИ, 

педфак, 1990 

 

 
28 

 

 
26 

 

 
26 

 

 
28 

 

 
2015 

 

 
14 

 

 

выс- 

шая 

 

 
2014 

2017 

4 
Горячева Ольга 
Николаевна (49) 

27.11.6 
6 

рус учитель 
Высшее, ЕГПИ, 

педфак, 1988 
26 19 3 19 2015 13 первая 2015 

2018 

 

 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических и ад 
министративных работников школы – профессиональная готовность к ре- 

ализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в си- 

стему ценностей современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образова- 

тельной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучаю- 

щихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Укомплектованность МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» 

педагогическим, учебно-вспомогательным и техническим персоналом 

составляет 100%. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельно- 

сти педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» создана системы методической 

рабо- ты, обеспечивающей сопровождение деятельности учителей на всех 

этапах реализации требований ФГОС НОО. 

Целью методической работы является создание условий для повышения 

профессионального мастерства преподавателей на основе обмена передовым 

опытом, самообразования и курсовой переподготовки, ориентированной на 

развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потен- 

циала личности ребенка. 
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Основными направлениями методической работы в школе являются: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования професси- 

онального мастерства учителя с учетом методической темы учебного 

года; 

 информационное обеспечение образовательного процесса, 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения пе- 

редового опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование методов отслеживания качества образования; 

 научно-исследовательская деятельность педагогов и обучающихся; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 
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План методической работы МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» 

. 

 

 

 

п/п 

Мероприятия  

сроки 
Ответственные. 

I.Организационные мероприятия 

1 Формирование структуры Мето- 

дического совета школы. 

 

август 
Зам. директора 

2 Методическое совещание « За- 

дачи методической работы на 

учебный год и отражение их в 

планах методических объедине- 

ний» 

 

август 
Зам. директора 

Руководители 

ШМО 

3 Заседания ШМО по вопросу со- 

ответствия календарно- 

тематического планирования и 

рабочих программ. Утверждение 

рабочих программ и планов ШМО. 

 

август 
Зам. директора 

Руководители 

ШМО 

4 Организация работы «Школы 

молодого педагога». 

 

в течение 

года 

Зам.директора 

Наставники 

5 Разработка плана реализации 

программы работы с одаренны- ми 

детьми 

 

сентябрь 
Зам. директора 

Руководители 

ШМО 

6 Теоретический семинар «Норма- 

тивно-правовая база и методиче- ские 

рекомендации по вопросу 

аттестации» 

 

октябрь 
Зам. директора 

Руководители 

ШМО 

Аттестуемые учи- 

теля 

7 Организация школьного тура 

олимпиад. 

 

октябрь 
Зам. директора 

Руководители 

ШМО 

8 Организация работы методиче- 

ского кабинета. Формирование 

банка информации. 

 

ноябрь 
Зам.директора 

Библиотекарь 

9 Анализ  итогов первой  четверти и 

корректировка планов ШМО в 

соответствии с потребностями 

учебно-воспитательного процес- са 

 

ноябрь 
Зам. директора 

Руководители 

ШМО 

10 Организация и проведение мето- 

дической недели аттестуемых 

учителей. 

 

ноябрь 
Зам.директора 

Руководители 

ШМО 
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   Аттестуемые учи- 

теля 

11 Организация участия в город- 

ском туре олимпиад. 

 

оябрь- 

Декабрь 

Зам. директора 

Руководители 

ШМО 

12 Анализ результативности работы 

методсовета и ШМО за первое 

полугодие. Итоги участия в го- 

родском туре олимпиад. Опре- 

деление направлений работы с 

учащимися, имеющими повы- 

шенную мотивацию к учебно- 

познавательной деятельности. 

 

январь 
Зам.директора 

Руководители 

ШМО 

13 Поведение итогов аттестации 

педагогических работников. 

 

февраль 
Зам.директора 

Руководители 

ШМО 

14 Анализ результатов обучения за 3 

четверть. 

Март- 

апрель 

Зам.директора 

Руководители 

ШМО 

Педагог-психолог 

15 Обсуждение плана работы Методсо- 

вета 

Апрель- май Зам.директора 

Руководители ШМО 

16 Подготовка к итоговой государствен- 

ной аттестации. 

Апрель Зам.директора 

Руководители ШМО 

17 Итоги результативности учебного 

процесса за четвертую четверть, год. 

Май Зам.директора 

Руководители ШМО 

18 Организация работы по повышению 

педагогического мастерства учите- 

лей: 

• Организация работы учителей 

над темами самообразования; 

• Курсовая подготовка учителей; 
• Проведение семинаров, «круг- 

лых столов»; 

• Открытые уроки; 

• Взаимопосещение уроков; 

• Предметные недели; 

• Обобщение педагогического 

опыта; 

• Участие в конкурсах педагоги- 

ческого мастерства, в программах в 

рамках национального проекта «Об- 

разование» 

В течение го- 

да 

Зам.директора 

Руководители МО 

19 Организация и проведение монито- 

ринга по плану школы 

В течение го- 

да 

Зам. директора 

Руководители МО 
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3.3.2 .Психолого-педагогические условия реализации основной образо 

вательной программы начального  общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализа- 

ции основной образовательной программы начального общего образования 

являются: 
-обеспечение преемственности содержания и форм организации образова- 

тельного процесса по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в под- 

ростковый; 

-обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образова- 

тельного процесса; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участ- 

ников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том чис- 

ле особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

включают в себя: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разно- 

возрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также ин- 

формационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участни- 

ков образовательного процесса на уровне основного общего образования 

можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровожде- 

ния: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Основными   формами   психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

-диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающе- 

гося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года; 

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией об- 

разовательной организации; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекцион- 

ная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровож 

дения относятся: 

-сохранение и укрепление психологического здоровья; 

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

-формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 
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-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями  

и особыми возможностями здоровья; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

-поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
-выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Цель психолого-педагогического сопровождения:  формирование и сохра- 

нение психологического здоровья младших школьников через создание усло- 

вий для их успешной  школьной жизни. 

Задачи: 
1.Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей, пробудить 

интерес к внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния другого человека. 

3.Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей 

4.Развивать социальные и коммуникативные умения , необходимые для уста- 

новления межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5.Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоцио- 

нального состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению со- 

беседника. 

6.Корректировать у детей нежелательные поведения. 
 

 
 

№ Мероприя 

тие 

Цели сроки ответственные Отметка 

о выпол 

нении 

 

1 Мониторинг 

эмоциональ- 

но- 

личностной 

сферы. 

Диагностика эмоционально- 

личностной сферы 

Сен- 

тябрь- 

октябрь 

ЗДВР 

Тухфатулли

на Ф.И. 

 

2 Диагностика 

адаптации к 

школьному 

обучению 1 

классы 

Диагностика эмоциональной 

сферы ребенка, личностных 

предпочтений и деятельност- 

ных ориентаций, отношение к 

школьному обучению 

Ок- 

тябрь- 

ноябрь 

ЗДВР 

Тухфатулли

на Ф.И. 

 

3 Групповой 

интеллекту- 

альный тест 4 

классы 

Диагностика интеллектуально- 

го развития 

Апрель- 

май 

ЗДВР 

Тухфатулли

на Ф.И. 

 

4 Изучению со- 

циально- пси- 

хологической 

комфортно- 

сти классного 

Проводится по заявкам класс- 

ных руководителей и админи- 

страции 

В тече- 

нии года 

ЗДВР 

Тухфатулли

на Ф.И. 
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5 Групповые 
занятия 

«Правила 

дружбы» 

классы 

Формировать положительные 
дружеские отношения в дет- 

ском коллективе 

ноябрь ЗДВР 

Тухфатулли

на Ф.И. 

 

6 Внеклассное 
мероприятие 

« Мы выбира- 

ем жизнь» 

формирование  мотивации  к со- 
хранению здоровья и положи- 

тельного отношения к здорово- 

му образу жизни 

2 классы 

декабрь ЗДВР 

Тухфатулли

на Ф.И. 

 

7 Родительские 
собрания в 

рамках про- 

граммы 

«Путь к успе- 

ху» 

- Психологическое  развитие  и 
формирование личности млад- 

шего школьника 

- Отношение в семье как основа 

взаимопонимания 

- Общение как основной фактор 

взаимопонимания в семье 

- Развитие способностей ребен- 

ка в семье 

-Формирование целей и ценно- 

стей в жизни ребенка 

В 
течении 
года 

ЗДВР 

Тухфатулли

на Ф.И. 
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3.3.3 .Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обяза- 

тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение об- 

щедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем дей- 

ствующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования бюджетного учреждения осуществляется ис- 

ходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципально- 

го) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобра- 

зовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Фе- 

дерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы началь- 

ного общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную про- 

грамму начального общего образования; 

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципаль- 

ной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направлен- 

ности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образова- 

тельной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения до- 

полнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных     законодательством 
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особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандар- 

тами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законода- 

тельством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального об- 

щего образования муниципальными общеобразовательными организациями в 

части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования, расходов на приобретение учеб- 

ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного са- 

моуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организа- 

цией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием се- 

тевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одно- 

го обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеоб- 

разовательная организация); 
-общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организа- 

ций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

-сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в ве- 

личину норматива затрат на реализацию образовательной программы началь- 

ного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но 

и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразова- 

тельная организация) и общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного (муниципально- 

го) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обу- 

чения детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение   реа- 
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лизации образовательной программы начального общего образования для де- 

тей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения разви- 

тия. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работ- 

ников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Фе- 

дерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федера- 

ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор- 

ганов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических ра- 

ботников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в норма- 

тивы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствую- 

щего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Фе- 

дерации, на территории которого расположены общеобразовательные органи- 

зации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального нор- 

матива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических ра- 

ботников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятель- 

ность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами фи- 

нансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствую- 

щими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным норма- 

тивным актом образовательной организации, устанавливающим положение  

об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирова- 

ния оплаты труда работников образовательных организаций: 

-фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и сти- 

мулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

-базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработ- 

ную плату работников; 

-рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагоги- 

ческого персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией; 

-базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осу- 

ществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

-общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату тру- 

да педагогического работника. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организа- 

ции. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны 

быть определены критерии и показатели результативности и качества дея- 

тельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального обще- 

го образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучаю- 

щихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоро- 

вьесберегающих; участие в методической работе, распространение передово- 

го педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства 

и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
-соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- 

вспомогательного и иного персонала; 

-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда опла- 

ты труда; 

-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот- 

ветствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми ак- 

тами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитыва- 

ется мнение коллегиальных органов управления образовательной организа- 

ции (например, Общественного совета образовательной организации), выбор- 

ного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

начального общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость   пополняе- 

мого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам осво- 

ения средств на обеспечение требований к условиям реализации образова- 

тельной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между обра- 

зовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеуроч- 

ную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных норма- 

тивных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществ- 

ляться: 
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Ni 

-на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.); 

-за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образователь- 

ной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы в соответствии с законом (пункт 10 

ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы начального общего образо- 

вания определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (му- 

ниципального образования) связанных с оказанием государственными (муни- 

ципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятель- 

ность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществ- 

ляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 
 

 
услуги 

Определение нормативных затрат на оказание государственной 

 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на   со- 

ответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р i i 

гу= N очр ×ki, где: 
i 

Р гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной  услуги  

на соответствующий финансовый год; 

N
i
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государ- 

ственным (муниципальным) заданием. 
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

очр=N гу+Nон , где 
i 

N очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государствен- 

ной услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
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Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием гос- 

ударственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется 

по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в ока- 

зании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на вы- 

платы по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работ- 

ников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответ- 

ствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, админи- 

стративно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказа- 

ния единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за ре- 

зультативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывает- 

ся исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надба- 

вок, установленных действующим законодательством, районного коэффици- 

ента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости 

учебных материалов на их количество, необходимое для оказания единицы 

государственной услуги (выполнения работ) и определяется по ви- дам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации  или  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской Федера- 

ции. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги начального общего образования: 

реализация образовательных программ начального общего образова- 

ния может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1 
× К

2 
× К

3
,  где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в ока- 
зании государственной услуги по предоставлению начального общего обра- 
зования; 
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Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в предшествующем году, руб. /мес.; 
12 – количество месяцев в году; 

K
1 

– коэффициент, учитывающий специфику образовательной про- 

граммы или категорию обучающихся (при их наличии); 
K

2  
–  коэффициент  страховых  взносов  на  выплаты  по  оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K
3 

– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициен- 

тов  и  процентных надбавок к  заработной плате  за стаж работы  в    районах 
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных ко- 

эффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся за- 

траты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 
N

он 
= N

отпп 
+ N

ком 
+ N

ни 
+ N

ди 
+ N

св 
+ N

тр 
+ N

пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников организации, которые не принимают непосред- 

ственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, 

технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услу- 

ги); 
N

ком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 
N

ни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управле- 

ния или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учре- 

дителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имуще- 

ства, находящегося у организации на основании договора аренды или безвоз- 

мездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государствен- 

ных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого иму- 

щества); 
N

ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выде- 

ленных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – норма- 

тивные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 
N

св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
N

тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
N

пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосред- 

ственного  участия  в  оказании  государственной  услуги  (вспомогательного, 
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технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услу- 

ги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, 

оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образователь- 

ной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание еди- 

ницы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае 

если организациями используется котельно-печное отопление, данные норма- 

тивные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соот- 

ветствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества вклю- 

чают в себя: 

-нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

-нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
-нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижи- 

мого имущества; 

-нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответ- 

ствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

-прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализа- 

ции и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установлен- 

ных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, систе- 

мы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, вклю- 

чая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными норма- 

ми и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия за- 

трат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
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3.3.4 .Материально-технические условия реализации основной образо 

вательной программы в МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» 

 

Материально-технические условия реализации образовательной про- 

граммы основного общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения учащимися установленных Стандартом требо- 

ваний. 

2) соблюдение: 
санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- 

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания шко- 

лы, требований к санитарно-бытовым условиям; требований к социально- 

бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабо- 

чих мест учителя и каждого учащегося; учительской с рабочей зоной и ме- 

стами для отдыха; комнатам психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания учащихся, хранения и при- 

готовления пищи, требований пожарной и электробезопасности; требований 

охраны здоровья учащихся и охраны труда работников школы, архитектур- 

ной доступности. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: включения учащихся в проектную и учебно- 

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в 

том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; цифро- 

вого (электронного) и традиционного измерения; художественного творче- 

ства с использованием ручных и ИКТ-инструментов. 

Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс ин- 

формационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образова- 

тельные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, ком- 

муникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. Большое внимание уделяется организации безопасных условий обуче- 

ния. Территория школы имеет металлическое ограждение. По внешнему пе- 

риметру здания оборудовано дополнительное освещение. Во всех помещени- 

ях школы установлена пожарная сигнализация, система голосового оповеще- 

ния. Введено  дежурство сторожей. Имеется кнопка экстренного вызова 

полиции. Школа оснащена системой видеонаблюдения. Уровень 

материально-технического оснащения соответствует современным 

требованиям, реализуемым образовательным программам. Технические 

средства обучения постоянно обновляются. Имущество МБОУ «Татарско-

Баганинская СОШ» закреплено на правах оперативного управления. 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся 

и педагогических работников; места личной гигиены; административные и 

иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; помещения для 

питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, 
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в том числе горячих завтраков; мебель, офисное оснащение и хозяйственный 

инвентарь. 

Для организации учебно-воспитательного процесса функционируют 

библиотека, 11 учебных классов. Учебные классы оборудованы 

мультимедийными проекторами, интерактивными досками, ноутбуками и 

современными компьютерами, подключенными к Интернету, принтерами, 

проектором. Учебная мебель соответствует требованию СанПиНа – столы и 

стулья ученические регулируются по возрастным группам. 

 

3.3.5 .Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального  общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается от- 

крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компе- 

тентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под- 

держки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда РФ; 

- единая информационно-образовательная среда РТ; 
- информационно-образовательная среда МБОУ «Татарско-Баганинская 

СОШ»; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 
- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает совре- 

менным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 



283  

-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанци- 

онного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной 

организации с другими организациями социальной сферы и органами управ- 

ления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образователь 

ной деятельности обеспечивает возможность: 

-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу- 

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопиче- 

ские и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифро- 

вых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообще- 

ний с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро- 

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интер- 

нет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интер- 

нет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образова- 

тельной организации; 

- поиска и получения информации; 
- использования источников информации на бумажных и цифровых носите- 

лях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

-вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, уча- 

стия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея- 

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использо- 

ванием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного)   и 
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традиционного измерения, включая определение местонахождения; вирту- альных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и кол- лекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явле- ний; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издатель- ских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения рас- пространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техно- логиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управле- ния 

объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про- ектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступ- 

лений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресур- сов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, ре- зультатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и об- щения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви- 

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред- 

ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопро- 

вождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными матери- 

алами. 

Школой определяются необходимые меры и сроки по приведению ин- 

формационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образо- 

вательной программы МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам     

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обуча- 

ющихся. Созданные в школе, реализующей ООП НОО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
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- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной об- 

разовательной программы школы и реализацию предусмотренных в ней об- 

разовательных программ; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образова- 

тельной программы школы, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресур- сов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ- ствии 

с целями и приоритетами ООП НОО школы; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- систему оценки условий. 
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Программа учебного предмета «Родной (татарский) язык»  

с обучением на татарском языке (1-4 классы) 

 

Планируемые предметные результаты  учебного предмета. 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения татарского языка как языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных 

и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре татарского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Основное содержание учебного предмета 

Материал учебного предмета «Родной (татарский) язык» для общеобразовательных 

организаций с обучением на татарском языке (1-4 классы) структурирован в соответствии с 

видами речевой деятельности и  следующими разделами языкознания: фонетика и орфография, 

лексикология, словообразование, морфология, синтаксис, орфография и пунктуация, развитие 

речи.  

        Начальным этапом изучения татарского  языка в 1 классе является курс «Обучение грамоте». Его 

продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 3 ч в неделю). 

        Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи. В обучении грамоте различаются три периода:   добукварный – подготовительный;    

букварный – основной,   послебукварный –  завершающий.  
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1 КЛАСС 

Добукварный период 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. Письмо овалов и полуовалов 

Рисование бордюров. Письмо длинных прямых наклонных линий.  Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением вверху (влево). Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Письмо 

овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных линий.  Восприятие слова 

как объекта изучения, материала для анализа.  Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.   

 

Букварный период 

Правильное  начертание письменных прописных (заглавных) и строчных букв и их соединений. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение  приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. Восприятие слова как 

объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Общее представление о 

предложении. Смысловая и интонационная законченность предложения. Смысловая связь слов в 

предложении (по вопросам). Роль предложения в речевом общении.  Постепенный переход на 

скорописное письмо. Знакомство с правилами правописания и их применение: 1) раздельное написание 

слов; 2) прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 3) перенос слов по 

слогам; 4) знаки препинания в конце предложения. 

Послебукварный период 

Алфавит,  правильное название букв алфавита.  Списывание текста. Оформление  предложений в 

тексте.  

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение татарского языка и 

литературного чтения. Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретённых в процессе обучения грамоте. 

Родной язык 

Звуки и буквы 

       Звуки речи. Гласные звуки и их буквенные обозначения. Твёрдые и мягкие гласные звуки, 

парность-непарность гласных звуков. Различение гласных и согласных звуков,   звонких и глухих 

согласных. Парные и непарные согласные звуки (буквы).  Деление слов на слоги и определение их 

количества. Перенос слов по слогам.  Классификация слов по количеству слогов.  Нахождение и  

исправление  ошибок,  допущенные при делении слов на слоги. 

Синтаксис 

Выделение слов и  предложений. Разные по цели высказывания предложения,  знаки препинаний 

при них. Употребление прописной буквы в начале предложения. Понятие о главных членах 
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предложения. (без введения терминологии). 

Морфология 

        Группировка слов по частям речи.  Различение слова и обозначаемого им предмета. Значение 

слова. Слова, называющие предметы. Слова, называющие действия. Слова, называющие признаки. 

Служебные  слова.  (без введения терминологии).  Имена собственные, употребление заглавной буквы  

в именах собственных. 

Орфография 

Ознакомление с правилами орфографии: написание буквы э (е)  в словах; написание букв о и  ө в 

первом слоге татарских слов. Буквы е,  ю, я. Твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки. Твердые согласные [гъ], 

[къ] их буквенные обозначения ; Сонорные согласные  [м], [н] [ң];  Согласные  [в], [w] и их буквенные 

обозначения. 

Развитие речи 

Письмо под диктовку и переписывание текста на изученное правило. Составление предложений 

из предложенных слов. Составление небольшого письменного текста на основе просмотренной картины 

(рисунка) или видеозаписи, с привлечением увиденного (услышанного) материала.  

Письмо по памяти загадок, пословиц, стихотворений. 

2 КЛАСС 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки и буквы. Гласные и согласные. Твердые и мягкие гласные. Сингармонизм.  Буквы, 

обозначающие на письме согласные звуки. Различение звуков и букв. Гласные звуки.  

Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую.  

Согласные глухие и звонкие, парные и непарные. Буквы, обозначающие на письме 

согласные звуки. Специфичные звуки татарского языка [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; [җ], [ң], [һ].  

Правописание слов с буквами [я], [ю], [е]. Озвончение глухих. Соседство двух 

одинаковых согласных.  

Правописание и произношение слов с [ъ], [ь]. 

Графика 

Татарский алфавит: правильное название букв, знание их последовательности. Умение 

пользоваться алфавитом при работе со словарями. 

Слово 

 Корень слова. Однокоренные слова.  Аффиксы. Особенности образования слов.   

Слова, выражающие предмет. Нарицательные и собственные имена сущствительные. 

Написания с прописной буквы имен, фамилий людей, кличек животных, названий городов, рек, 

деревень, улиц.   

Слова, выражающие действие. Значение и употребление в речи.  

Слова, обозначающие признаки предметов. Употребление прилагательных в 

предложении. Особенности синтаксической связи между прилагательным и существительным 

в татарском языке. 
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Предложение 

Слово, словосочетание и предложение. Составление словосочетаний и предложений. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Главные члены предложения. Порядок 

слов в предложении. Виды предложений по цели высказывания. Особенности произношения. 

Развитие связной речи 

Последовательность предложений в тексте. Определение темы и основной мысли текста. 

Разделение текста на части и наименование. 

Составление рассказа по картине и опорным словам. Воспроизведение (пересказ) текста в 

соответствии с предложенным заданием.  

Учить стихотворения, пословицы и загадки  наизусть. Употребление слов вежливости в 

речи. 

3 КЛАСС 

Лексика. Слово 

Слово и его лексическое  значение. Однозначные и многозначные слова, их различение. Прямое и 

переносное значение слова, употребление в собственной речи.  Заимствованные слова в татарском 

языке. Синонимы и антонимы, омонимы: использование в речи. Словарное богатство татарского языка. 

Словари татарского языка: толковый словарь татарского языка, словари синонимов, антонимов, 

омонимов и их использование в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Состав слова и словообразование 

Понятие об однокоренных словах, их отличия от синонимов и омонимов. Однокоренные слова и 

различные формы одного и того же слова. 

Выделение и определение значимых частей слова: корня слова и аффикса. Понятие о 

словообразовательных и словоизменяющих аффиксах. Разбор слова по составу. Выполнение 

упражнений с элементами словообразовательного анализа.  

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор однокоренных 

слов; использование орфографического словаря. 

Морфология 

Понятие о частях речи. 

Имя существительное. Значение и употребление. Формы единственного и множественного числа. 

Правописание аффиксов множественного числа. Названия и вопросы падежей. Склонение имен 

существительных. Выполнение упражнений на морфологический анализ существительных. 

Глагол. Значение глагола и употребление в речи. Положительная (утвердительная) и 

отрицательная формы глаголов. Спряжение глаголов. Формы настоящего, прошедшего и будущего 

времени изъявительного наклонения. Правописание аффиксов будущего времени изъявительного 

наклонения: -ар, -әр, -ыр, -ер, -р, -ачак, -әчәк, -ячак, -ячәк(практическое овладение).   

Морфологический анализ глаголов.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Степени сравнений имен прилагательных: 

положительная, сравнительная, превосходная, уменьшительная. Правописание аффиксов сравнительной 

степени: - рак, -рәк и частиц в превосходной степени. 
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 

1, 2, 3-го лица, единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений 

Частицы. Приемы и способы различия частиц да, дә, та, тә от аффиксов местно-временного 

падежа –да, -дә, -та, -тә. Правописание частиц.  

Послелоги, их значение в речи. Употребление послелогов с именами существительными и 

местоимениями в разных падежах. 

Синтаксис 

Предложение. Разновидности предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные). Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Интонационные особенности повествовательных, побудительных, 

вопросительных и восклицательных предложений (практическое усвоение). 

Понятие о главных и второстепенных членах предложения. Подлежащее и сказуемое. 

Установление связи слов в предложении. Порядок слов в предложении.Понятие о нераспространенных 

и распространенных предложениях. 

 Словосочетание. Сходство и различие предложения, словосочетания, слова. Различение главного 

и зависимого слова в словосочетании. 

Развитие речи 

Текст. Определять тему, основную мысль текста, делить его на абзацы. Особенности 

описательного, повествовательного текста. 

Знакомство с речевым этикетом.   

4 КЛАСС 

Слово и его значение (лексика) 

Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке, изучающий лексические значения 

слов.  Однозначные и многозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи 

(тексте) в переносном значении. Сведения о заимствованиях в татарском  языке. Представление о 

фразеологизмах. Татарско- русский, русско- татарский , орфографический словари. Представление о 

способах толкования лексических значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, 

синонимов, антонимов. 

Слово и его строение (состав слова) 

Углубление представлений о морфемном составе слова.  Определение корня слова и аффикса. 

Понятие о словообразовательных аффиксах. Выполнение упражнений с элементами 

словообразовательного анализа. 

Сложные слова (кушма сүзләр), парные слова (парлы сүзләр),тезмә сүзләр. 

Значения и роль окончаний в словах.  

Слово как часть речи (морфология) 

Имя существительное 

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Вопросы имен существителных. 

Определение имен существительных, отвечающих на вопросы кем? нәрсә? Собственные и 
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нарицательные имена. Формы единственного и множественного числа. Названия и вопросы падежей. 

Склонение имен существительных. Имена с аффиксами притяжательности (-ым/-ем/-м/-ың/-ең/-ң/-ы/-

ыбыз/-ыгыз/-егез/-лары/-еләре/ләре).Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных 

членов предложения. Морфологический разбор имён существительных. 

Глагол 

Значение глагола и употребление в речи. Определение глаголов, отвечающих на вопросы нишли? 

(что делает?), нишләде? (что делал?что сделал?), нишләр? (что будет делать?). Глаголы повелительного 

и изъявительного наклонения .Спряжение глаголов. Спряжение глаголов изъявительного наклонения 

настоящего, прошедшего и будущего времени. Формы настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Изменение глаголов по временам. Спряжение глаголов повелительного  наклонения настоящего, 

прошедшего и будущего времени. Утвердительная и отрицательная формы глаголов. Глаголы, близкие 

и противоположные по смыслу. Роль глаголов в предложениях.   Выполнение упражнений на 

морфологический   анализ глаголов. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное:  его значение и употребление в речи. Вопросы прилагательных, выражение 

различных признаков предметов. Степени сравнений имен прилагательных. Роль имён прилагательных 

в предложениях. Имя прилагательное  в роли сказуемого, в роли второстепенных членов предложения. 

Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Значение и употребление в речи. 

Выполнение упражнений на морфологический анализ имен прилагательных. 

Местоимение 

 Понятие о местоимениях. Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать 

предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них.  Личные местоимения: значение и употребление в 

речи, формы единственного и множественного числа, склонение личных местоимений. 

Вопросительные местоимения. Различение падежных форм личных и вопросительных 

местоимений. Роль местоимений в предложениях. Значение и употребление в речи.   

Имя числительное 

Имя числительное, его значение, вопросы.  Количественные и порядковые 

числительные. Синтаксические функции числительных. 

Особенности синтаксической связи между числительным и существительным в 

татарском языке. Значение и употребление в речи. Морфологический разбор имен 

числительных. 

Наречие 

Наречие,  его значение, вопросы . Грамматические признаки наречия. Роль наречий в 

предложении и тексте. 

Служебные части речи 

Частицы да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит., ич,ла-лә, ләбаса-

лабаса.Правописание частиц.   

Союзы кадәр,хәтле,чаклы,шикелле,өчен,таба,белән,аша. Союзные слова 

ас,өс,эч,тыш,арт,ал,ян,урта,кырый,буй,төп,ара,тирә.Их правописание. 

Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражение различного рода 
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отношения между знаменательными частями речи (пространственные, причинные, цели — предлоги, 

союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — частицы). 

Наблюдение над ролью предлогов и союзов в составе словосочетаний, союзов в составе сложных 

предложений. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение в татарском языке, порядок слов в них. Значения словосочетаний: 

предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано. Главные члены предложения. 

Выражение подлежащего существительными и личными местоимениями. Выражение сказуемого 

глаголами изъявительного наклонения и прилагательными. Нераспространенные и распространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Выражение определения прилагательными. 

Предложения  с однородными членами без союзов   и с союзами    һәм, ә, ләкин, әмма. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  Предложения, осложнённые 

обращениями, интонация  и знаки препинания при них. Понятие о простых и сложных предложениях. 

Различение простых и сложных предложений. 

Текст. Развитие речи 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.  Заглавие текста. План 

текста. Составление планов к данным  текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

планам.  Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.   Знакомство с 

основными видами изложений и сочинений: изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения ( приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой).Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определенную тему. 
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Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

Основные темы 

программы 

Всего 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

 

1 класс 

Добукварный период 6 Усвоить гигиенических требований при 

письме. Развивать мелкую моторику пальцев и 

свободы движения руки. Развивать умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски.  Воспроизводить слова 

как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдать над значением слова. Общее 

представление о предложении. Смысловая и 

интонационная законченность предложения. 

Смысловая связь слов в предложении (по вопросам). 

Роль предложения в речевом общении.  Работать с 

предложением: выделение слов, изменение их 

порядка.   

Букварный период 60 Сравнивать  начертание всех больших (заглавных) и 

маленьких (строчных) букв, основных типов их 

соединения. Анализировать обозначение звуков 

соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и 

их соединений в словах, правильное расположение 

букв и слов на строке. Запись слов и предложений 

после предварительного их слого-звукового разбора с 

учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывать слов и предложений с образцов (сначала с 

рукописного, а затем с печатного текста). Оценивать 

правильное оформление написанных предложений 

(большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработать умения писать большую букву в именах 

людей и кличках животных. 

Послебукварный период 3 Правильно называть буквы в алфавитном порядке. 

Использовать букв алфавита при письме слов, 

предложений, текстов. Списывать текст, 

моделировать текст.  

Татарский язык.  6 Различать гласных и согласных звуков. Различать 
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Звуки и буквы 

 

мягких и твердых гласных звуков, определять парных 

и непарных по твердости – мягкости гласных звуков. 

Различать звонких и глухих звуков, определять 

парных и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков. Переносить слов по слогам.  

Классифицировать слов по количеству слогов.  

Находить и  исправлять  ошибок,  допущенных при 

делении слов на слоги. 

 

Синтаксис 

 

6 Выделять предложения из речи; Различать 

предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Находить главных членов предложения: подлежащего 

и сказуемого (без введения терминологии). 

Определять границы предложения выбирать, знак для 

конца каждого предложения; 

Морфология 

 

5 Различать слова, обозначающие предметы (признаки 

предметов, действия предметов); 

Соотносить слова-названия предметов и вопрос, на 

который отвечают эти слова; 

Соотносить слова-названия действий предметов и 

вопрос, на который отвечают эти слова; 

Соотносить слова-названия признаков предметов и 

вопрос, на который отвечают эти слова; 

Различать названия предметов, отвечающие на 

вопросы кем? нәрсә? 

Орфография 8 Развивать умение видеть орфограммы в словах, 

писать слова с этими орфограммами, графически 

обозначать орфограмму и условия выбора. Освоить  

написание заглавной буквы в начале предложения; в 

именах и фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях. Формировать 

орфографическую зоркость в ходе наблюдений за 

несоответствием произношения и написания. 

Развитие речи 5 Безошибочное списывание текста с доски и учебника; 

Письмо под диктовку текстов в соответствии с 

изученными правилами. 
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2 класс 

Фонетика и орфоэпия  37 Понимать различие между звуками и буквами; 

Характеризовать звуки родного языка:  

твёрдые/мягкие  гласные; парные/непарные, 

звонкие/глухие согласные; 

Находить в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Характеризовать гласных и согласных звуков. 

Правильное произношение специфических татарских 

звуков. Делить слова на слоги, определять количество 

слогов. Применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку. 

Графика  4 Различить звуки и буквы: буква как знак звука.   

Знать последовательность букв в алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации.  

Слово  

 

40 Находить однокоренные слова в тексте. Подбирать 

однокоренные слова к слову и выделять корень. 

Различать родственные слова и формы слова. 

Находить значимые части слова;  

Различать  имён существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что? Уметь опознавать имена 

собственные и нарицательные. 

 Распознавать имя прилагательное, отвечающие на 

вопросы «какой?» и «который»? 

Учить точности употребления прилагательных в речи. 

Уметь  опознавать глаголы, отвечающие на вопросы 

«что делает? что делают?» и «что делал? что делали?», 

употреблять их в речи. 

Предложение  

 

7 Отличать предложение от группы слов, определять 

его границы. Составлять предложения из слов. 

Находить главные и второстепенные члены 

предложения. Составлять распространённые и 

нераспространённые предложения. Устанавливать 

связь слов в предложении. Составлять предложения из 

деформированных слов. Находить в составе 

предложения все словосочетания. Различать 

распространенных и нераспространенных 

предложений. Определить  тип предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окраске.  
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Развитие связной речи  14 Определять тему и главную мысль текста, соотносить 

текст и заголовок, подбирать заголовок к тексту. 

Составлять рассказ по рисунку, данному началу и 

опорным словам. 

Составлять план текста и использовать его при устном 

и письменном изложении. Выделять в тексте 

смысловых частей.  

Составлять рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; Закреплять основных 

формул речевого этикета, адекватных ситуации речи 

(в беседе со школьниками или с взрослыми); Овладеть 

основными правилами литературного произношения и 

ударения в рамках изучаемого словарного состава.  

3  класс 

Повторение изученного 

материала в 1-2 классах 

10  Распознавать звонкие, глухие согласные и гласные 

звуки; находить в словах изученные орфограммы и 

объяснять написание слов, 

использовать орфографические словари.  

Делить слова на слоги и определить их количество. 

Перенос слов по слогам. Находить и исправить 

ошибки, допущенные при переносе слов с одной 

строки на другую. Использовать знание алфавита в 

работе с орфографическим и орфоэпическим 

словарями. 

Лексика. Слово 8 Различать однозначные и многозначные слова, прямое 

и переносное значения слова, наблюдать за 

использованием в тексте, в собственной речи слов в 

переносном значении 

Отличать однокоренные слова от синонимов и 

омонимов. Находить в тексте синонимы и антонимы. 

Состав слова и  

словообразование 

8 Членить слова на корень и аффикс. Отличать 

словообразовательные аффиксы от словоизменяющих 

аффиксов. 

Отличать однокоренные слова от синонимов и 

омонимов. 

Различать способы словообразования слов. 

Морфология. 13 Различать части речи: существительное, 

http://pandia.ru/text/category/antonimi/
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Имя существительное 

 

прилагательное, местоимение, глагол. 

Распознавать одушевлённые и неодушевлённые, 

собственные и нарицательные имена 

существительные;  

изменять существительные по числам и падежам; 

различать названия падежей. 

Глагол 18 Изменять глаголы по временам и числам. Спрягать 

глаголы изъявительного наклонения настоящего, 

прошедшего и будущего времени.   

Имя прилагательное 9 Различать имена прилагательные, правильно 

употреблять  в речи формы степеней сравнения.  

Местоимение 5 Просклонять личные местоимения.  Различать 

падежные формы личных местоимений  

Частицы 4 Различать частицы да, дә, та, тә от аффиксов местно-

временного падежа –да, -дә, -та, -тә. 

Послелоги 2 Употреблять послелогов с именами 

существительными и местоимениями в разных 

падежах. 

Синтаксис. 

Предложение  

 

10 Определять члены предложения: главные 

(подлежащее и сказуемое), второстепенные. Находить 

главные члены предложения. 

Словосочетание 1 Различать предложения, словосочетания, слова, 

главного и зависимого слова в словосочетании. 

Развитие речи 14 Владеть нормами речевого этикета в общении со 

сверстниками и взрослыми. 

Знать: понятия «текст», «абзац», «план текста»; что 

значит начало и окончание текста, Составлять план к 

заданным текстам, выделять абзацы, находить связь 

предложений в тексте, сочинять тексты разных видов 

по плану.  Различать понятия «текст-описание», 

«текст-повествование». 

4 класс 

Повторение изученного 

в 1-3 классах  

7 Определять наличие в слове изученных и изучаемых 

орфограмм. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

Слово и его значение 

(лексика)   

8 Распознавать многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значении. Различать слова однозначные и 
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 многозначные, сравнивать значение слова в словаре и 

тексте, научить пользоваться  словарем. Находить 

синонимы, антонимы среди других слов,   в 

предложении, тексте, подбирать к слову синонимы и 

антонимы. Распознавать омонимы, объяснять их 

лексическое значение. Употребление слов в речи 

(тексте) в переносном значении. Находить  в тексте и 

в предложении фразеологизмы, объяснять  их 

значение, отличать фразеологизм от неустойчивого 

словосочетания. Работать со словарём 

фразеологизмов, находить в нём нужную инфор-

мацию. 

Слово и его строение 

(состав слова) 

11 Углублять представление о морфемном составе слова.  

Определение  корня слова и аффикса. Понятие о 

словообразовательных аффиксах. Выполнять 

упражнений с элементами словообразовательного 

анализа. Различать сложные, парные  слова, находить 

в них корни. 

Морфология    

Имя существительное  

8  Узнавать изученные части речи среди других слов и в 

предложении, классифицировать  их,  приводить  

примеры слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки изученных 

частей речи и обосновывать правильность их 

выделении. Изменять имена существительные по 

падежам. Запоминать названия падежей. Определять 

падеж имён существительных. Наблюдать над 

изменением имён существительных по падежам в 

единственном и множественном числе. 

Глагол 13 Распознавать глагол, его значение  и употребление в 

речи. Определять глаголов, отвечающих на вопросы 

нишли? (что делает?), нишлиләр? (что делают?),  

нишләде? (что делал?что сделал?) , нишләр? (что 

будет делать?). Распознавать глаголы среди других 

частей речи. Различать глаголы, отвечающие на 

определенный вопрос. 

Определять лексическое значение глаголов. 

Распознавать число глагола. Изменять глаголы по 

числам. Распознавать время, наклонения глагола. 

Изменять глаголы по временам.   Выполнение 

упражнений на морфологический   анализ глаголов. 
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Имя прилагательное 7 Распознавать имя прилагательное:  его значение и 

употребление в речи. Распознавать имена 

прилагательные среди других частей речи. 

Определять лексическое значение имён 

прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами 

прилагательными из предложения. 

Подбирать к именам существительным подходящие 

по смыслу имена прилагательные. а к именам 

прилагательным — имена существительные. 

Определять, каким членом предложения является имя 

прилагательное. Образовывать словосочетания, 

состоящие из имён прилагательных и имен 

существительных.  

Местоимение 7  Наблюдать над особенностью значения местоимений 

— обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь 

указывая на них.  Распознавать личные местоимения 

среди других частей речи. Определять 

грамматические признаки личных местоимений: лицо, 

число. Обосновывать правильность выделения 

изученных признаков местоимений. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные местоимениями. Оценивать 

уместность употребления местоимений в тексте. 

Различать падежных форм личных и вопросительных 

местоимений. Роль местоимений в предложениях.  

Имя числительное 7 Распознавать имя числительное по значению и по 

вопросам (ничә? ничәнче?), объяснять значения 

имён числительных в речи. Приводить примеры 

слов - имён числительных. 

Наречие 6 Распознавать наречие,  его значение, вопросы. 

Грамматические признаки наречия. Роль наречий в 

предложении и тексте. 

Служебные части речи 6 Применять частиц да, дә, та, тә, гына, генә, кына, 

кенә, ук, үк, ич, бит., ич,ла-лә, ләбаса-лабас, их 

правописание. Союзы 

кадәр,хәтле,чаклы,шикелле,өчен,таба,белән,аша. 

Союзные слова ас, өс, эч,  тыш, арт, ал, ян, урта, 

кырый, буй, төп, ара, тирә.Их правописание. 
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Определять роль служебных частей речи: выражение 

различного рода отношения между знаменательными 

частями речи (пространственные, причинные, цели — 

предлоги, союзы), оттенки значений и чувств 

(вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — 

частицы). Наблюдать над ролью предлогов и союзов 

в составе словосочетаний, союзов в составе сложных 

предложений. 

Синтаксис 12 Различать словосочетание и предложение. 

Выделять в предложении словосочетания.. 

Устанавливать при помощи вопросов связь между 

членами предложения. Различать и выделять главные 

и второстепенные члены в предложении, 

распространённые и нераспространённые 

предложения.  Распространять нераспространённое 

предложение второстепенными членами. Находить 

обращения в предложении и наблюдать за 

выделением обращения в письменной речи. 

Составлять рассказ по рисунку, использовать в нём 

диалог, а в предложениях — обращения. 

 Различать простые и сложные предложения, 

объяснять знаки препинания внутри сложного 

предложения. 

Составлять из двух простых предложений одно 

сложное.  

Текст. Развитие речи. 

 

10 Различать язык и речь. Объяснять, в каких 

случаях жизни мы пользуемся разными видами 

речи и что такое хорошая речь. 

Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. Определять тему и главную мысль 

текста. Подбирать заголовок к заданному тексту и 

определять по заголовку содержание текста. Выделять 

части текста и обосновывать правильность их 

выделения. Восстанавливать деформированный текст 

(с нарушенным порядком предложений), подбирать к 

нему заголовок, определять тип текста, записывать 

составленный текст. 

Различать типов текста: повествование, описание, 

рассуждение. Составлять планов к данным  текстам. 
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Создавать собственных текстов по предложенным 

планам. Овладеть нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения ( 

приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой).  

 

 

Программа учебного предмета «Родная (татарская) литература» с обучением на татарском языке 

(«Литературное чтение», 1-4 классы) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1.  

Программа для 1 класса разработана по тематическому принципу, материал в которой представлен в 3 

разделах. Каждый раздел включает произведения разных жанров. Это стихи, малый фольклорный жанр, 

диалоги, сказки, рассказы, которые подобраны с терпением и любовью лепить характер школьника так, 

чтобы с 1 класса интеллектуальное и эмоциональное развитие было гармонично. Показывая ученику 

красоту и многообразие человеческих чувств, возбудить в нем ответные чувства, среди них – одно из 

самых ценных – чувство юмора. Поэтому в программе преобладают произведения малых фольклорных 

жанров юмористического характера. А среди поэтов – стихи Г. Тукая, Ш. Галиева, Р. Миннуллина, Л. 

Лерона, понимающих, что юмор – кратчайшее расстояние между серьезной проблемой и сознанием 

ребенка.  Для чтения предложены тексты с педагогической точки зрения, которые ориентированы на 

развитие эстетического сознания ребенка, на формирование его мировоззрения. Использованы 

специально созданные для детей тексты (Х. Халикова, Б. Рахмата, Ш. Галиева, Р. Миннуллина, Р. 

Валиевой). Но, кроме этого, юным читателям предлагается многое из «взрослой» литературы 

(например, стихи Х. Туфана, Р. Файзуллина, Р. Хариса, М. Агляма, М. Галиева). Тексты, хотя и имеют 

педагогическую целенаправленность, выражают его не назидательно, искусственно сужая рамки 

изображаемой действительности. Специфика текстов отражается не столько в выборе специальных 

детских тем, сколько в особенностях композиции и языка произведений. Были отобраны тексты с 

четкими установками, в сюжетах присутствуют быстрая смена событий и занимательность. При 

подборе текстов исходили из принципов эстетической привлекальности, научности, системности, 

историзма, актуальности, новизны, также учитывался принцип доступности.  

Раздел 2.  

Программа для 2-го класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта и 

совершенствование техники чтения на основе осознанной работы с текстом. Младшие школьники, т.е. 

носители языка, смогут обнаружить использование в авторской детской поэзии жанровых особенностей 

фольклора: сюжетно-композиционных особенностей кумулятивной сказки, считалки, скороговорки, 

заклички, колыбельной песенки.  

Во 2-ом классе программа предусматривает формирование начальных представлений о жанре народной 

сказки о животных и самое первое знакомство с народной волшебной сказкой. Продолжающееся 

знакомство с авторской литературой не ограничивается авторской поэзией – школьники знакомятся с 

жанром рассказа, который представлен в лице таких писателей, как Ф. Садриев, Р. Хафизова, Р. 
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Валиева, Г. Хасанов, А. Еники, Р. Мингалим, Ф. Сафин, И. Туктар.   

Расширяются представления учащихся о средствах художественной выразительности прозы и поэзии: 

учащиеся анализируют смысл названия произведения, имена героев, оценивают поступки героев, 

портреты, речь; знакомятся с художественными функциями сравнения, олицетворения, гиперболы, 

ритма.   

Характерной чертой программы во всех классах является диалоговый стиль представления материала, 

учитывающий психолого-педагогические особенности данного возраста, активное вовлечение их в 

образовательный процесс. Диалог со школьниками поддерживается вопросами, которые органично 

вплетены в текст. Они не разделяют содержание, а стимулируют познавательный интерес и имитируют 

элементы проблемной беседы. Таким образом, во время урока планируется обмен репликами, в 

репликах имеет место «элемент заданности», ответы ожидаемы, разный уровень мышления детей 

позволяет обыграть урок, учащиеся предлагают гипотезы и вовлекаются в процесс анализа, обобщения 

и обучения. В классе создается ситуация живого общения и доверительная обстановка, 

взаимопонимание ученика и учителя, чтобы хотелось обменяться и было взаимоинтересно знать, что 

думают и чувствуют собеседники.   

Учебный материал 2-го класса распределен в 8 разделах. Итогом второго года обучения станет 

интуитивное понимание образного характера литературы, осознание особенностей литературы по 

сравнению с живописью, осознание красоты литературы и искусства в целом, желание обращаться к 

чтению вновь и вновь.  

Раздел 3.  

В 3 классе внимание уделяется умению читать про себя в процессе первичного ознакомительного 

чтения, повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. Происходит 

дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения. Анализ 

особенностей собственного чтения вслух, формирование потребности совершенствования техники 

чтения, установки на увеличение его скорости.  

В 3-ем классе предусматривается знакомство с некоторыми важными особенностями поэтической 

формы, школьники находят в стихах парную и перекрестную рифмы, знакомятся с понятием ритма. В 3 

классе к основным видам учебной деятельности учащихся добавляется создание собственных текстов, 

которое выполняется в рабочей тетради.  

Программа 3 класса состоит из 8 разделов. Как и во всех классах, к каждому разделу предлагаются 

хрестоматийные тексты. Разделы взаимосвязаны, четко систематизированы. Часть содержания 

посвящена современности, где преобладают тексты писателей и поэтов на актуальные темы для детей 

(Р. Корбан, Р. Файзуллин, М. Галиев, Р. Мингалим, Н. Гыйматдинова, Йолдыз, Н. Ахмадиев и др.).  

Программа знакомит с такими древними жанрами, как сказка о животных, басня, пословица. Именно в 3 

классе формируются самые первые представления о литературном процессе как движении от фольклора 

к авторской литературе. Углубляется знакомство с особенностями поэтики разных жанров. Круг чтения 

расширяется за счет фольклорных текстов разных народов (татарский, русский, английский, 

венгерский, эстонский, монгольский, уйгурский, казахский, кабардинский, африканские сказки), а 

также за счет современной литературы, которая близка и понятна и детям, и взрослым. Через сказки 

формируется общее представление о сказке, развитие сказки во времени: в «просто древних сказках» 
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начинает цениться ум, хитрость героя (а не его физическое превосходство); в «менее древних сказках» – 

нравоучительный характер, благородство героя, его способность быть благодарным. Также дается 

представление о «бродящих» сказочных сюжетах.  

Много внимания уделяется изучению пословиц, обучению использовать пословицы «к слову», «к 

случаю», подбор пословиц для иллюстрации сказочных и басенных сюжетов. После пословиц 

появляются басни. Выделяется двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль 

(нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных, 

сходство с пословицей. В учебнике дается достаточное количество текстов басен, есть переводы басен 

Эзопа, И. Крылова, Л. Толстого, также оригинальные басни поэтов 19 века (К. Насыйри, Т. Яхин, В. 

Радлов), поэтов 20 века (Г. Тукай, М. Гафури, Н. Исанбет, Г. Шамуков, А. Исхак), современных поэтов 

(Ф. Яруллин, Ф. Яхин).  

Раздел 4.  

Материал 4 класса впервые знакомит школьников с понятием «миф», а сложная природа мифа, 

объединяющего обрядовую практику и собственно текст, участвующий в проведении обряда, вводит 

фольклор в более широкий контекст явлений культуры; т.к. программа 4 класса, сохраняя единые 

принципы и задачи изучения литературы как искусства и явления художественной культуры, поднимает 

учеников на новую ступень общего и эстетического развития.  

Особенностью работы в 4 классе является формирование общего представления о связи мифа с такими 

жанрами фольклора, как сказка о животных и волшебная сказка, и с такими малыми жанрами 

фольклора, как загадка, считалка, дразнилка, закличка. На материале фольклорных текстов (волшебной 

сказки и былины) школьникам объясняется проникновение в художественные тексты фактов истории. 

Вместе с тем, школьники убеждаются в том, что при этом жанровые особенности фольклора 

сохраняются. Выявление конкретно-исторических черт времени необходимо для формирования 

полноценных представлений о коренных отличиях народной литературы от авторской. Время в 

народной литературе понимается как Природа, как природный цикл, сезонный круг; время в авторской 

литературе – это История, историческое видение событий и развитие характеров. Главной ценностью в 

народной литературе является сохранение или восстановление природного и социального порядка; 

главной ценностью в авторской литературе является конкретный человек с присущим ему миром 

переживаний.  

В содержании материала 4 класса нашли место произведения-легенды, рассказывающие о древнейших 

страницах истории человечества, Приволжского региона, Казанского ханства; о любителях древности-

археологов (Х. Камалов. «Археолог»). Представлены интересные беседы о происхождении человека из 

животного царства. При этом использованы труды таких исследователей, как В.А. Ранов, Г.М. 

Давлетшин, Р. Бекбулатов, Р. Мостафин, К. Нафиков, М.И. Ахметзянов и др. Фольклорный материал, 

различные пояснения заимствованы из «Энциклопедии мифологии», составленной Ф.И. Урманче и 

К.М. Миннуллиным.  

Программа 4 класса продолжает углублять представления младших школьников о содержательной 

выразительности поэтической формы. На разнообразном поэтическом материале школьникам 

демонстрируется парная, перекрестная, охватная рифмы, ритмичность стиха. Ученики обращают 

внимание на длину строки, т.е. приобщаются к стихам таких форм, как верлибр, традиционный стих, 
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гаруз, но при этом термины не сообщаются. Также обращают внимание на строфику стиха. Для этого 

предложены стихи таких авторов, как Р. Файзуллин, Р. Харис, Г. Афзал, Р. Миннуллин, И. Юзеев, Р. 

Ахметзян, Р. Зайдулла.  

Программа 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по композиции и 

художественному содержанию, передающих целую гамму разнообразных чувств, доступных детям. 

Выявление авторской точки зрения на изображаемые события завершает формирование представлений 

об особенностях авторской литературы. С этой целью включены повесть Г. Кутуя «Приключения 

Рустема», рассказы Ф. Амирхана «Маленький слуга» и К.Наджми «Первый рабочий день Насимы», 

также отрывок рассказа «Начало весны» Г.Ибрагимова.  

Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как решение: 1.Проблемы 

выражения авторской точки зрения в прозе и в поэзии; 2.Проблемы выражения чувств лирического 

героя в лирике; 3.Проблемы несовпадения мировосприятия автора-рассказчика и героя, что и находит 

свое воплощение в учебниках «Әдәби уку».  

Особенность четвертого года обучения литературы состоит в том, что этот год завершает формирование 

того элементарного инструментария, который будет необходим читателю на уровне основного общего 

образования для анализа и оценки произведений разных жанров фольклора и разных родов и жанров 

авторской литературы.  

Раздел 5. Развитие устной и письменной речи учащихся.  

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание текста, ответы на 

вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию прослушанного, определение 

последовательности событий.  

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и 

одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла 

звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее содержанию 

и задавать собственные вопросы.   

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми 

словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в 

процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей выразительного чтения (чтение 

отдельных предложений с интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе, 

жанровые требования и ограничения самого читаемого текста: лирическое стихотворение читается не 

так, как былина, а гимн – не так, как колыбельная песенка или прибаутка, и т.д., и осознанный выбор 

подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических ударений).   

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение находить в 

изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные словарные 

статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного чтения.   

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или 

развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, передачи жизненных 

наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного 

места в тексте). Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать высказывания 

собеседника и выражать к ним свое отношение (согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на 
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содержание текста. Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета 

и воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне.   

Письмо (культура письменной речи.). Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение) и их практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие сочинения по 

личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; письменное 

составление аннотаций к отдельным произведениям и сборникам произведений; обучение культуре 

предметной и бытовой переписки (написание писем и поздравительных открыток, формулы 

вежливости).  

Работа с текстом художественного произведения. Анализ заголовка, анализ текста (через систему 

вопросов и заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, 

главные переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и авторский 

вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т.д.). Определение 

особенностей построения текста, выявление средств художественной выразительности. Умение 

определить характер героя (через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через 

авторский комментарий), проследить развитие характера героя во времени, сравнительный анализ 

поведения разных героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в прозаических 

текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. В результате работы с текстом: 

умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть разные точки зрения или позиции; 

устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать 

авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста; обнаруживать выразительные средства.   

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Обучение структурированию научно-популярного 

и учебного текстов, выделению в тексте отдельных частей, ключевых слов, составлению плана 

пересказа.  

Формирование библиографической культуры. Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей 

«Содержание» или «Оглавление», системой условных обозначений), навыки работы с 

дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-произведении, о 

периодической печати, о справочной литературе. Систематическое использование словарей. 

Представление об алфавитном каталоге библиотеки. Практическое использование фондов школьной 

библиотеки в учебном процессе. Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее 

элементов.   

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, расширению 

и углублению читательского кругозора, познавательных интересов. Развитие устойчивого и 

осознанного интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской книгой как 

явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, темами.  

Устное народное творчество. Широко используется как материал для обучения грамоте, родному языку 

и словесности. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных жанрах татарского народного 

творчества и понятии «устное народное творчество». Формирование элементов литературоведческих 

представлений. Представление о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных 

произведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные 

формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.). Представление о жанрах басни 
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(Басни – авторские произведения, укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире ценностей.). 

Авторская литература: жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. Особенности 

стихотворного текста (ритм, рифма). Различение рифмы и понимание содержательности каждого 

конкретного вида рифмы. Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное 

переживание» героя произведения. Практическое различение произведений разного жанрового 

характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о бродячих 

сюжетах. Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. Практическое различение в 

текстах и уяснение смысла использования средств художественной выразительности: олицетворения, 

сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, фигуры повтора.   

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение принадлежности текста к 

фольклорному миру или кругу авторских произведений. Понимание жанровых особенностей текста 

(волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы 

между художественным и научно-популярным текстами. Умение доказательно показать 

принадлежность текста к кругу художественных или научно-популярных текстов. Понимание отличий 

прозаического и поэтического текстов. Умение реконструировать (с помощью учителя) позицию автора 

в любом авторском тексте, а также понимать переживания героя (или лирического героя) в лирическом 

стихотворении.   

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное искусство, 

скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду с 

живописью, музыкой и т.д.). Сравнение особенностей мировосприятия писателя, живописца и 

композитора. Сравнение произведений, принадлежащих к разным видам искусства.  

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по 

ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст. Умение осознанно 

выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии с особенностями текста. 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике, сравнивать их с художественными текстами. 

Практическое освоение малых фольклорных жанров (загадки, считалки, колыбельные песни), 

сочинение собственных текстов и инсценировка их с помощью выразительных средств (мимики, 

жестов, интонации). Способность устно и письменно (в виде высказываний и небольших сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями.   

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. Малые жанры фольклора 

(прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки (докучные, сказки о 

животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские произведения, басни. 

Литературные авторские произведения. Произведения классиков отечественной литературы XIX–XX 

вв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). Произведения классиков детской 

литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные повести). Произведения современной 

отечественной (с учетом многонациональности России) и зарубежной литературы (стихотворения, 

рассказы, сказки, сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (детские журналы). В результате обучения на уровне начального общего образования будет 

обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего образования на уровне основного общего 
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образования и достигнут необходимый уровень их общекультурного и литературного развития.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

К КОНЦУ  1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с 

разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, 

культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся:   

• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный темп 

чтения;   

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в классе, 

выделять в них основные логические части;   

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного;   

• рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат возможность научиться:   

• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»;  

• находить нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»;   

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), 

узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).   

Обучающиеся научатся  

• отличать прозаическое произведение от стихотворного;   

• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку;  

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-ласкательная 

форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, рифмы). 

Обучающиеся получат возможность научиться:   

• различать сюжетно-композиционные особенности сказок;   

• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка может 

включать в себя  и дразнилку; колыбельная песенка — закличку; рассказ — сказку и т. д.). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, 

устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.  

Обучающиеся научатся:  

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые 

паузы в соответствии с особенностями текста;   

• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке;   

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или с 

основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте.  

Обучающиеся получат возможность научиться:   

• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, колыбельную) и 

инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты, интонация);    
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• находить  иллюстрации, подходящие к конкретным текстам, сравнивать тексты и иллюстрации.    

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД  К КОНЦУ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся:   

• ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; находить  выделенные 

строчки и слова на странице; находить  нужную иллюстрацию;   

• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятельной работы; 

учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей 

тетради, учебника и хрестоматии;  

• находить нужный раздел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии.   

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:   

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:   

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть 

работы, осуществлять взаимопроверку;   

• выполнять работу по цепочке;   

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:   

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения.   

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность научиться:   

• понимать, что можно по-разному отвечать на вопросы;   

• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается.    

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

К КОНЦУ  2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с 

разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, 

культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся:   

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями;   

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного 

изучающего чтения;   

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя;   

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять 

чужой ответ новым содержанием;   

• называть имена 2–3 классиков татарской литературы,   

• называть имена 2–3 современных писателей (поэтов);   

• перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание;   

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их содержание;   

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);   

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки;   
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• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

  Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат 

возможность научиться:   

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который читает 

учитель;   

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного;   

• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору);  

• пересказывать текст небольшого объема;   

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке 

содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»;   

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек;   

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы.   

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), 

узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).  

Обучающиеся научатся:   

• различать сказку о животных и волшебную сказку;   

• определять особенности волшебной сказки;   

• различать сказку и рассказ;   

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка 

(сравнение, олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»), контраст, повтор).   

Обучающиеся получат возможность научиться:   

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-

композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, заклички, колыбельной 

песенки;   

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ может включать 

элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о животных и т. д.);   

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира   

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных 

текстах, но и в прозе.   

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, 

устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.   

Обучающиеся научатся:   

• понимать содержание прочитанного;   

• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями 

текста;   

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке;   

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой.   

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат 

возможность научиться:   
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• читать выразительно поэтические и прозаические произведения;   

• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными текстами;  

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями.    

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ  2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:   

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по 

страницам «Содержание» и «Оглавление»;   

• быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице;  

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной 

работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:   

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:   

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть 

работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;   

• выполнять работу по цепочке;   

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:  

• видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к 

одной из них;   

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.   

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность научиться:   

• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения;   

• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.    

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

К КОНЦУ  3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование,  чтение вслух и про себя,  работа с 

разными видами текста,  библиографическая культура,  работа с текстом художественного 

произведения,  культура речевого общения.   

Обучающиеся научатся:   

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп чтения;   

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, 

выборочного и повторного изучающего чтения;   

• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений, перечислять названия их 

произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе;   

• рассказывать о любимом литературном герое;   

• выявлять авторское отношение к герою;   

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений;  

• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору);   

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», иллюстрации).   
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Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат 

возможность научиться:    

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам;   

• самостоятельно читать выбранные книги;   

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;   

•самостоятельно работать со словарями.   

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о 

животных и волшебная сказка и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, 

контраст и др.).   

Обучающиеся научатся:   

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку;   

• различать сказку и рассказ;  

 • находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приемы: 

сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), контраст; фигуры: повтор).   

Обучающиеся получат возможность научиться:   

• понимать развитие сказки о животных во времени;   

• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных народов мира. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, 

устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.   

Обучающиеся научатся:   

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые 

паузы в соответствии с особенностями текста;   

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой, и 

оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи;   

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, (выражать свои 

мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного);   

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов 

литературных текстов.   

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат 

возможность научиться:   

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты;   

• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения, сравнивать их с 

художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в них 

мыслей, чувств и переживаний;   

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими личными 

впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных 

и живописных произведений.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ  3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
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В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся  

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью;   

• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;   

• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные 

позиции (точки зрения, установки, умонастроения);   

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной 

работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными 

источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из 

Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам.    

Обучающиеся получат возможность научиться:   

• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических (сами термины 

– определения сборников не используются).   

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:   

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:   

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и 

роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле;   

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:   

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную точку зрения;   

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:   

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата.    

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

К КОНЦУ 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел  «Виды  речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с 

разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, 

культура речевого общения.   

Выпускник научится:   

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и изучающего 

чтения;  

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять план 

текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно;   

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, указывать их 

авторов и названия;   

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное содержание (на 

уровне рубрик);   

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; 

выявлять авторское отношение к герою;   

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно воспринимать 
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замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения;   

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его 

фрагментами или отдельными строчками из произведения;  

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница «Содержание» 

или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);  • составлять аннотацию на отдельное произведение и на 

сборники произведений;   

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение согласно 

рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему);   

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично воспринимать 

мнения одноклассников;   

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и справочники 

разного направления).   

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение жанровых 

особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, узнавание в текстах 

литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, звукопись и др.) и понимание 

причин их использования.   

Выпускник научится:   

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к 

авторским формам;   

• отличать народные произведения от авторских;   

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (сравнение, 

олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), контраст, повтор, разные типы рифмы).   

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит 

возможность научиться:  

 • отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, татарских и 

русских народных сказках;   

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере 

классической и современной поэзии);   

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании художественного 

произведения;   

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные, музыкальные, 

живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и на основе 

сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и 

переживаний).   

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное словесное рисование, 

работа с репродукциями, создание собственных текстов.   

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит 

возможность научиться:   

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты;   

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с точки 
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зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;   

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими личными 

впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных 

и живописных произведений.   

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД  

К КОНЦУ  4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится:   

• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения;   

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных 

словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную 

информацию и использовать ее в разных учебных целях;   

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой форме, в виде 

произведений изобразительного и музыкального искусства).   

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:   

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:   

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разным 

социальным ролям (ведущего и исполнителя);   

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:   

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь  

присоединяться к одной из них или высказывать собственную точку зрения.   

В области регулятивных учебных действий выпускник научится:   

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата.   

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться:   

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и мировосприятия;  

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и 

общения опыт моральных оценок и нравственного выбора).    
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Учебный план по ФГОС НОО 

(Вариант 4) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

1 2 3 4 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 4 3 4 

Литературное чтение 2 2 2 2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 3 3 4 3 

Литературное чтение 

на родном языке 

2 2 2 2 

Иностранный язык 
Иностранный 

(английский) язык 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ - - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
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Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 21 25 25 26 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Вариативная часть Математика 

Курс «Занимательная 

математика» 

- 1  

1 

- 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 
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результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Со- гласно этому подходу за точку отсчета 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающих- ся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорно- го уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образова- тельных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории дви- жения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.  е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы   знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и  переосмысления их наполнения. В частности, достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, 

как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетвори- тельно» 

(«зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, вза- имно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
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учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе  реализации  всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; станов- ление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической при- 

надлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать се- бя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.   е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

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

преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм  и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие эти- ческих чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

 Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг  оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты обра- зовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и од- ноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чув- ство гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества истори- ческих событий; любовь к своему краю, осознание 

своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможно- стей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успе- ха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совер- шенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суж- дений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 
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решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует   блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты вы пускников при получении 

начального общего образования в полном со- ответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность 

системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управ- 

ленческих решений при проектировании и реализации региональных про- грамм развития, 

программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны 

быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитатель- но-образовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это    принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированно- сти отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена 

на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; определение приоритетных 

задач и направлений личностного   развития с учетом как достижений, так и психологических 

проблем развития ребенка; систему  психолого-педагогических   рекомендаций,   призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необхо- дима специальная поддержка. Эта задача 

может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребенка на ос- нове представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области воз- растной 

психологии. 

Критерии оценивания личностных универсальных действий 

 

Личностные 

универсальны

е действия 

Основные критерии 
оценивания 

Типовые диагностические задачи 

для учащихся 
6,5 – 7 
лет 

9 -10 лет 

1 2 3 4 
Самоопределение 
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Внутреняя по- 

зиция школьника 

- положительное отношение к 

школе; 

— чувство необходимости уче- 

ния; 

— предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

— адекватное содержательное 

представление о школе; 

— предпочтение классных кол- 

лективных занятий индивиду- 

альным занятиям дома; 

— предпочтение социального 

способа оценки своих знаний 

— отметки — дошкольным 

способам поощрения (сладости, 

подарки) 

Методика «Беседа о 

школе» (модифици- 

рованный вариант) 

Т.А.Нежновой 

(Приложение ) 
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Самооценка Когнитивный компонент: 

— широта диапазона оценок; 

— обобщенность категорий 

оценок; 

— представленность в Я- 

концепции социальной роли 

ученика; 

— рефлексивность как адек- 

ватное осознанное представле- 

ние о качествах хорошего уче- 

ника; 

осознание своих возможностей 

в учении на основе сравнения 

«Я» и «хороший ученик»; 

— осознание необходимости 

самосовершенствования на ос- 

нове сравнения «Я» и «хоро- 

ший ученик». 

Регулятивный компонент: 

— способность адекватно су- 

дить о причинах своего успе- 

ха/неуспеха в учении, связывая 

успех с усилиями, трудолюби- 

ем, старанием 

 Методика 
«Кто Я» 

(М.Кун). 

(Приложение) 

Смыслооброзование 

Мотивация 

учебной дея- 

тельности 

— сформированность познава- 

тельных мотивов; 

— интерес к новому; 

— интерес к способу решения 

и общему способу действия; 

— сформированность социаль- 

ных мотивов; 

— стремление выполнять соци- 

ально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, 

быть полезным обществу; 

— сформированность учебных 

мотивов; 

— стремление к самоизмене- 

нию — приобретению новых 

знаний и умений; 

— установление связи между 

учением и будущей професси- 

ональной деятельностью 

«Незавершенная 

сказка», 

«Беседа о школе» 

(модифицирован- 

ный вариант 

Т. А. Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера) 

(Приложение) 

Опросник 

мотивации 

(Приложение) 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до- стижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной про- граммы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные дей- ствия»,  «Коммуникативные  

универсальные  учебные  действия»,   «Познава- 



326 

 

тельные универсальные учебные действия» программы формирования уни- версальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех раз- делах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом». 

Критерии оценивания универсальных учебных действий 

 

УУД Основные критерии 

оценива ния 

Типовые диагностические задачи 

для учащихся 

Регулятивные 

универсальны

е действия 

Уровень сформированности 

внимания и самоконтроля 

Проба на внимание (П.Я.Гальперин  и 

С.Л.Кабыльницкая) 

(Приложение) 

Познавательны

е 

универсальные 

действия 

Знаково-символические по- 

знавательные действия, умение 

дифференцировать план знаков 

и символов и предметный план 

Проба на определение количества 

слов в предложении(С.Н.Карпова) 

(Приложение) 

Коммуникативны

е универсальные 

действия 

-понимание возможности раз- 

личных позиций и точек зре- 

ния на какой-либо предмет или 

вопрос; 

-ориентация на позицию дру- 

гих людей, отличную от соб- 

ственной,уважение к иной точ- 

ке зрения; 

-умение договариваться, нахо- 

дить общее решение; 

-способность сохранять доб- 

рожелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта 

интересов; 

- умение с помощью вопросов 

получать необходимые сведе- 

ния от портнера по деятельно- 

сти 

Методика «Кто прав?» (методика 

Г.А.Цукермана) (Приложение) 

 

 

 

 

 

 

Задание «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) (Приложение) 

 

 

 

 

 

Задание «Дорога к дому» (модифи- 

цированный вариант) 

 

Для диагностики уровня сформированности УУД можно использовать данные  и иные методики. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных ориентация действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с по- ставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации  и  искать  

средства  ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить кор- 
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рективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учеб- ных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих дей- ствий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

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

которая, собственно, и обеспечивает способ- ность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успеш- ное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие  занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 
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Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

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

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированно- сти большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с ин- формацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итого- вой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 

оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимо- 

действие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных дей- ствий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечивае- мые системой начального образования уровень 

включенности детей в учеб- ную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотруд- ничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

При определении необходимого уровня сформированности универсальных учебных действий 

используется пособие «Диагностика метапредметных и личностных результатов начального 

образования. Проверочные ра- боты. 1-4 классы» Бунеевой Е.В., Вахрушева А.А., Козловой 

С.А., Чиндило- вой О.В. 

По каждому классу разработаны схемы анализа результатов диагности- ческих работ. 

Результаты диагностических работ и итоговой комплексной работы фиксируются в Рабочем 

журнале учителя. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учеб- 

ным материалом (далее — систему предметных действий), которые направ- лены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение   которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 
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При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному  языку и 

математике. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

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

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причин- но-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполня- ются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

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

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общно- сти подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые при- сущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в спо- собности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

 

Оценочные и методические материалы 

Нормы оценивания предметных результатов 

Русский язык 

Диктант 
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Объем диктанта: 

1-й класс – 15-17 слов. 

2-й класс – 1-2 четверть – 25-35 слов. 

3-4 четверть – 35-52 слова. 

3-й класс – 1-2 четверть – 45-53 слова. 

3-4 четверть – 53-73 слова. 

4-й класс – 1-2 четверть – 58-77 слов. 

3-4 четверть – 76-95 слов. 

Отметка "5" – за работу, в которой нет ошибок. 

Отметка "4" – за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

Отметка "3" – за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

Отметка "2" – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 
1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды в слове 

"песок" написал вместо "е" букву "и"). 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (например, 

ученик написал букву "т" вместо "д" в слове "лошадка" и букву "с" вместо "з" в слове "повозка"). 

Ошибкой считается: 
1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, 

замену и вставку лишних букв в словах. 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями). 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; отсутствие 

точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 

Примечание: 2 исправления считаются за 1 ошибку. 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. При 

оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При оценивании работы 

принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в 

меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные 

орфограммы. 

Грамматическое задание 
Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

Отметка "3" – правильно выполнено не менее 1/2 заданий 

Отметка "2" – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 
Отметка "5" – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

Отметка "4" – за работу, в которой допущена 1 ошибка и 1-2 исправления. 

Отметка "3" – за работу, в которой допущены 2-3 ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

Словарный диктант 

Объем: 
2-й класс – 8-10 слов. 

3-й класс – 10-12 слов. 

4-й класс – 12-15 слов. 

 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 ошибка и 1 исправление. 

Отметка "3" – 2 ошибки и 1 исправление. 

Отметка "2" – 3-5 ошибок. 

Литературное чтение 

Чтение наизусть 
Отметка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Отметка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Отметка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

– Правильная постановка логического ударения 

– Соблюдение пауз 

– Правильный выбор темпа 

– Соблюдение нужной интонации 

– Безошибочное чтение 

Отметка "5" - выполнены правильно все требования 

Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 
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Отметка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

– Своевременно начинать читать свои слова 

– Подбирать правильную интонацию 

– Читать безошибочно 

– Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 
Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного, правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 

отрывков. 

Отметка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Отметка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Критерии оценки работ творческого характера 
За содержание: 

Отметка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста (изложение), 

логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное 

речевое оформление. Допустимо не более одной речевой неточности; 

Отметка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту 

(изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей, 

отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не более трех речевых недочетов в содержании и 

построении текста; 

Отметка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), 

отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустимо 

не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста; 

Отметка «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского текста, 

большое количество неточностей фактического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, 

отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе допущено более шести речевых 

недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Укучылар эшчәнлегенең бәяләү нормалары: 

Диалогик сөйләмне бәяләү 
Бирелгән ситуация яки лексик тема буенча әйтелеше һәм грамматик төзелеше ягыннан дөрес, эчтәлеге 

ягыннан эзлекле һәм тулы диалогик сөйләм төзегәндә, «5»ле куела. 

Бирелгән ситуация яки лексик тема буенча репликаларның әйте¬лешендә һәм аерым сүзләрнең грамматик 

формаларында 2 — 3 хата җибәреп, эчтәлеге ягыннан эзлекле диалогик сөйләм төзегәндә, «4»ле куела. 

Өстәмә сораулар ярдәмендә генә әңгәмә кора алганда, репликаларның әйтелешендә һәм сүзләрнең грамматик 

формаларында 4 — 6 хата җибәреп, эчтәлеге ягыннан эзлексез диалогик сөйләм төзегәндә, «3»ле куела. 

Бирелгән ситуаиия яки лексик тема буенча диалог төзи алмаганда, «2»ле куела. 

Монологик сөйләмне бәяләү 
Әйтелеше һәм грамматик төзелеше ягыннан дөрес һәм эчтәлеге ягыннан тулы, эзлекле монологик сөйләм өчен 

«5»ле куела. 

Аерым сүзләрнең әйтелешендә, грамматик формаларында яки жөм¬лә төзелешендә 2 — 3 хатасы булган, 

эчтәлеге ягыннан тулы монологик сөйләм өчен «4»ле куела. 

Сүзләрнең әйтелешендә, җөмлә төзелешендә 4 — 6 хаталы, эчтәлеге ягыннан эзлекле булмаган монологик 

сөйләм өчен «3»ле куела. 

Лексик темага монолог төзи алмаганда, «2»ле куела. 

Ишетеп аңлауны бәяләү 
Тыңланган татар сөйләмен тулаем аңлап, төп эчтәлеген сөйләп бирә алганда, «5»ле куела. 

Тыңланган татар сөйләмен аңлап, эчтәлеген якынча дөрес сөйли алганда, «4»ле куела. 

Тыңланган татар сөйләмен аңлап, эчтәлеген өлешчә генә сөйли алганда, «3»ле куела. 

Тыңланган татар сөйләменең эчтәлеген тулаем аңламаганда, «2»ле куела. 

Укуны бәяләү 
Текстның эчтәлеген тулаем аңлап, сәнгатьле итеп укыганда, «5»ле куела. 

Текстның эчтәлеген аңлап, сәнгатьле һәм аңлаешлы итеп укыганда, әмма 2—3орфоэпик хата (авазларның 

әйтелешен бозу, басымны дөрес куймау, интонацияне сакламау) булганда, «4»ле куела. 

Текстның эчтәлеген өлешчә аңлап укыганда, 4 — 6 тупас орфоэпик хата булганда, «3»ле куела. 

Текстның эчтәлеген тулысыңча аңламыйча, орфоэпик кагыйдәләр¬не бозып укыганда, «2»ле куела 

Язуны бәяләү 
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2-4 нче сыйныфларда татар теленнән язма эшләр ике төркемгә бүленә: 

1. өйрәтү эшләре (изложенияне, сочинение); 

2. контроль эшләр (күчереп язу, сүзлек диктанты, диктант). 

1—2 нче сыйныфларда аерым җөмләләрне яки бәйләнешле текстны үзгәрешсез күчереп язу таләп ителсә, 3—4 

нче сыйныфларда сүзләрне кирәкле формада куеп яки нокталар урынына туры килгән сүзләрне куеп күчереп 

язу эшләре кулланыла. 

Диктант яздыру өчен, төрле характердагы тел материалы (аерым сүзләр, аерым җөмләләр, бәйләнешле текст) 

сайланырга мөмкин. Диктант яздыру өчен сайланган бәйләнешле текст уртача авырлыкта, эчтәлеге һәм 

грамматик төзелеше ягыннан укучыларга аңлаешлы булырга тиеш, ә инде үзләштерелмәгән сүзләр очраса, 

укытучы аларны тактага язып аңлата. 

Укучыларның язма сөйләм күнекмәләрен тикшергәндә, эчтәлекнең тулылыгына һәм эзлеклелегенә, җөмлә 

калыпларының грамматик яктан дөреслегенә һәм төрлелегенә игътибар итәргә кирәк. Язма эшләрнең эчтәлеген 

бәяләү белән беррәттән, укытучы орфографик һәм пунктуацион хаталарны да төзәтергә тиеш. Күп эшләрдә бер 

ук төрле хата кабатланса, бу кагыйдәне тагын бер тапкыр аңлату һәм дәрестә аңа махсус туктату сорала. Әгәр 

дә хаталар индивидуаль характерда булса, укучылар белән шәхси эш алып барырга кирәк. 

1—2 нче сыйныфларда орфографик хаталарга гына игътибар ителсә, 3 — 4 нче сыйныфларда пунктуация 

хаталары да исәпкә алына. Хәрефне төшереп калдыру, кирәкмәгән хәреф өстәп яки хәрефләрнеалыштырып 

язу, сүзне юлдан-юлга дөрес күчермәү орфографик хатага карый. Әгәр дә сүз берничә урында дөрес, ә аерым 

бер урында хаталы язылган икән, бу ялгыш дип саналмый. Бер үк хата берничә сүздә кабатланса, бу бер ялгыш 

дип исәпләнә. 

Диктантны бәяләү 
Пөхтә һәм төгәл язылган, 1 орфографик хаталы диктантка «5»ле куела. 

Пөхтә һәм төгәл язылган, 2—3 орфографик хаталы диктантка «4»ле куела. 

Пөхтә һәм төгәл язылмаган, 4—6орфографик хаталы диктантка «3»ле куела. 

Пөхтә һәм төгәл язылмаган, 7 яки артыграк орфографик хаталы диктантка «2»ле куела. 

Язма сөйләмне бәяләү 
2—4 нче сыйныфларда укучыларның язма сөйләм күнекмәләрен үстерү өчен, өйрәтү характерындагы 

изложениеләр һәм сочинениеләр яздырыла. Аларны бәяләгәндә, эшнең эчтәлеге ягыннан тулы һәм эзлекле 

язылуы, грамоталы булуы исәпкә алына. Башлангыч сыйныфлардаизложение һәм сочинениеләр өчен бер билге 

куела. 

Эзлекле язылган, 1 орфографик һәм 1 пунктуацион яки 1 грамматик хаталы эшкә «5»ле куела. 

Эзлекле язылган, ләкин эчтәлектә ялгыш җибәрелгән, 2—3 орфографик һәм пунктуацион яки 2—3 грамматик 

хаталы эшкә «4»ле куела. 

Эзлекле язылмаган, 4—6 орфографик һәм пунктуацион яки 4—6 грамматик хаталы эшкә «3»ле куела. 

Эзлекле язылмаган һәм эчтәлеге ачылмаган, 7 дән артык орфографик һәм пунктуацион яки 7дән артык тупас 

грамматик хаталы эшкә «2»ле куела. 

Язу: Контроль күчереп язуны бәяләү 
Пөхтә, төгәл һәм орфографик хатасыз язылган эшкә «5»ле куела. 

Пөхтә, төгәл язылган, әмма 1—3 төзәтүе яки 1—2 орфографик хатасы булган эшкә «4»ле куела. 

Пөхтә һом төгәл язылмаган, 4—5 төзәтүе яки 3—5 орфографик хатасы булган эшкә «3»ле куела. 

Пөхтә һәм төгәл язылмаган, 6 яки артыграк орфографик хатасы булган эшкә «2»ле куела. 

(каллиграфик матур язу 2 юл).Орфографик хаталарга гына игътибар ителә; әгәр дә сүз берничә урында дөрес, ә 

аерым бер урында хаталы язылган икән ,бу ялгыш дип саналмый. Бер үк хата берничә сүздә кабатланса, бу бер 

ялгыш дип исәпләнә. 

Контроль сүзлек диктанты 
Пөхтә ,1орфографик хатасы булса “5”ле; пөхтә, 

2-3 орфографик хатасы булса “4”ле; 

пөхтә язылмаган, 4-6 орфографик хатасы булса “3”ле; 

пөхтә түгел, 7, артыграк хатасы булса “2”ле куела. 

Язма сөйләм (изложение) күнекмәләрен үстерү өчен, өйрәтү характерында яздырыла, бер билге куела.Өйрәтү 

характерындагы язма эшләрнең уңай билгеләре генә журналга куела. 

Бирелгән темага эзлекле язылган,1 орфографик һәм 1 грамматик хатасы булса “5”ле; эзлекле язылган,ләкин 

эчтәлектә ялгыш җибәрелгән, 

2-3 орфографик яки 2-3 грамматик хатасы булса”4”ле; 

эзлекле язылмаган, 4-6 орфографик яки 4-6 грамматик хатасы булса “3” ле, 

эзлекле язылмаган һәм эчтәлеге ачылмаган, 7дән артык орфографик яки 7дән артык тупас грамматик хатасы 

булган эшкә “2”ле куела 

Диктант 
Пөхтә ,1орф-к хатасы булса “5”ле; 

пөхтә, 2-3 орф-к хатасы булса “4”ле; 

пөхтә язылмаган, 4-6 орф-к хатасы булса “3”ле; 

пөхтә түгел, 7, артыграк хатасы булса “2”ле куела. 

Күчереп язуны бәяләү. 

Пөхтә итеп язылган, орфографик хаталары булмаган, ләкин 1-2 җирдә хәрефләрнең урыны алышынган булса, 
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“5”ле куела. 

Эш бик үк чиста итеп башкарылмаса, 1-2 хата җибәрелсә, хәрефләрнең урыны алышынса, “4”ле куела. 

Язуда 3-5 хата җибәрелсә яки хәрефләрнең урыны алышынса, текст пөхтә итеп язылмаса, төзәтүләр булса, 

“3”ле куела. 

Хаталар саны 5 тән артса, төзәтүләр күп булса, “2”ле куела. 

Сүзлек диктантларын бәяләү. 

1. Хаталары булмаган эшкә “5”ле куела 

2. 2 хата, 1 төзәтелгән хата булса, “4”ле куела. 

3. 3 хата, 1 төзәтелгән хата булса, “3”ле куела. 

4. 5 хата булса, “2”ле куела. 

Тестларны бәяләү. 
Тестлар түбәндәгечә бәяләнә: 

“5”ле – 95-100 % үтәлсә; 

“4”ле – 80-94 % биремнәргә җавап бирелсә; 

“3”ле – 51-79 % биремнәр үтәлсә; 

“2”ле – дөрес җавап 51 % тан да кимрәк булса. 

Контроль эшне бәяләү 
Пөхтә, төгәл һәм орфографик хатасыз язылган эшкә «5»ле куела. 

Пөхтә, төгәл язылган, әмма 1—3 төзәтүе яки 1—2 орфографик хатасы булган эшкә «4»ле куела. 

Пөхтә һәм төгәл язылмаган, 4—5 төзәтүе яки 3—5 орфографик хатасы булган эшкә «3»ле куела. 

Пөхтә һәм төгәл язылмаган, 6 яки артыграк орфографик хатасы булган эшкә «2»ле куела. 

 

Английский язык 

Чтение и понимание иноязычных текстов 
  

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из 

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

этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и основных 

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

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

иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми 

видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием 

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

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

интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных 

с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
  

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая 

догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к 

словарю, а темп чтения более замедлен. 

Отметка«3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, 

умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, и у него совсем не развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
  

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, 

анализ). 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые 

слова в словаре. 
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Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный 

текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

  

Понимание речи на слух (аудирование) 
  

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или 

заданной ученику информации. 

Отметка«5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую 

для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался 

о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной 

задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной 

задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных 

фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

  

Говорение 
  

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа 

описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. Выдвижение овладения общением в качестве 

практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность как в продуцировании 

связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний 

или участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. 

Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. Во-первых, важными показателями рассказа или 

описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы - 

понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти 

моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников. Во-вторых, 

ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и 

свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как 

оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: соответствие теме, 

достаточный объем высказывания, разнообразие языковых средств и т.п., а ошибки целесообразно 

рассматривать как дополнительный критерий. 

Обратимся к конкретным оценкам умения говорить. 

  

Высказывание в форме рассказа, описания 
  

Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что 

задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным 

влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но 

в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 
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отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. 

Темп речи был довольно замедленным. 

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

  

Участие в беседе 
  

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных 

высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и 

реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств в данном случае предоставляется учащемуся. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом 

языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного 

значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики 

партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

  

Оценка диктантов 
  

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для 

диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного 

английского языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. Диктант оценивается одной 

отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 

1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка«3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок, В V классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических 

и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами. При оценке контрольного словарного диктантарекомендуется руководствоваться следующим: 

Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

Отметка "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

  

Оценка за письменные работы 
  

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ 
Контрольные 

работы 

Самостоятельные работы, 

словарные диктанты 

Отметка «5» от 91% до 100% от 95% до 100% 

Отметка «4» от 70% до 90% от 75% до 94% 

Отметка «3» от 50% до 69% от 60% до 74% 

Отметка «2» менее 50% менее 60% 

Критерии оценивания проектных  работ 

В процессе изучения иностранного языка применение проектной методики повышает интерес учащихся к 

предмету путем развития внутренней мотивации. Это осуществляется при помощи переноса центра процесса 

обучения с учителя на ученика. 
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Проект – это “самостоятельно планируемая и реализуемая школьниками работа, в которой речевое 

общение вплетено в интеллектуально-эмоциональный контекст другой деятельности”. Подготовка и 

реализация собственных (творческих) проектов является заключительным этапом определенного цикла работы 

над развитием и совершенствованием умений во всех видах речевой деятельности. 

Критерии оценки оформления проекта (5 баллов) 

1. Формат А4 ( презентация 10-12 слайдов) 

2. название 

3. автор 

4. наличие картинки(рисунка) 

5. аккуратность 

Критерии оценки содержания проекта (4 балла) 

1. Соответствие теме проекта 

2. Наличие оригинальных находок 

3. Полнота 

4. Логическое изложение материала 

Критерии оценки представления проекта (5 баллов) 

1. Фонетическая правильность речи 

2. Грамматическая правильность речи 

3. Лексическая правильность речи 

4. Степень владения материалом 

5. Эмоциональность в представлении 

Итого: 

12-14 баллов- «5» 

9-11 баллов –«4» 

6-8 баллов-«3» 

Математика 

Критерии и нормы оценки контрольных работ 

Работа, состоящая из примеров: 
Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 -5 негрубых ошибки. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 
Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" –1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" –1 грубая и 3-4 и более негрубых ошибки. 

Отметка "2" – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 
Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

Контрольный устный счет: 
Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1-2 ошибки. 

Отметка "3" – 3-4 ошибки. 

Отметка "2" – 5 и более ошибок. 

Грубые ошибки: 
1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия). 

4. Не решена до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 
1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

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

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается 

на 1 балл, но не ниже "3". 

Критерии и нормы оценки тестов 
«5» - 90-100%; 
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«4» - 70 – 90% 

«3» - 50 – 69% 

«2» - 0-49% 

Основы религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ) 

Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения курса не 

предусматриваются, т.е. при преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки. 

Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов. Результаты 

подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании портфолио 

учеников. Оценка результатов обучения детей по модулям предусмотрена в основном в рамках последнего, 

завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их 

обсуждения в классе. (См.: Письмо Министерства образования и науки РФ от 8 июля 2011 г. N мд-883/03 «О 

направлении методических материалов ОРКСЭ».) 

Окружающий мир 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Отметка "5" 

ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в 

природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно 

выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Отметка "4" 

ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", 

но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных 

практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Отметка "3" 

ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические 

ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать 

предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в выполнении практических 

работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Отметка "2" 

ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя 

Отметка тестов. Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для 

повышения информативности и объективности результатов. 

Оценка тестов 
«5» - 90-100%; 

«4» - 70 – 90% 

«3» - 50 – 69% 

«2» - 0%-49%% 

Изобразительное искусство 
Отметка "5" 

учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка "4" 

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности 

второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

Отметка "3" 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка "2" 

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока. 

Музыка 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 
1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ. 

2. Умение высказываться и размышлять о прослушанном или исполненном произведении, оценивать его 

эмоциональный характер и определять образное содержание. 

3. Умение пользоваться ключевыми знаниями, полученными в процессе музыкальных занятий, по 

отношению к звучащей музыке. 

4. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня подготовки ученика 
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и его активности на уроках. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового 

пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится: 

если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности. Ответ самостоятельный. 

Отметка «4» ставится: 

если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя. 

Отметка «3» ставится: 

если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); 

или: умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

ответ правильный, но неполный: средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, 

допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Отметка «2» ставится: 

нет интереса, эмоционального отклика; 

неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

нет проявления музыкальных способностей и стремления их проявить; 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля 

успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда. 

Технология 

Оценка устных ответов 
Отметка «5» 

полностью усвоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» 

в основном усвоил учебный материал; 

допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка выполнения практических работ 
Отметка «5» 

тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4» 

допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

в основном правильно выполняются приемы труда; 

работа выполнялась самостоятельно; 

норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» 
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имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

самостоятельность в работе была низкой; 

норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» 

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

неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Физическая культура 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического 

развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким 

ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное 

положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но 

влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К 

значительным ошибкам относятся: 

-старт не из требуемого положения; 

-отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

-бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

-несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 

выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Отметка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 

ошибок. 

Отметка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Отметка«3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при 

повторных выполнениях может улучшить результат. 

Отметка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является 

наличие грубых ошибок. 

Во 2 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с 

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, 

броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

класс Мальчики девочки 

отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 метров с 

высокого 

старта (сек) 

1 5.6 7.3 7.5 5.8 7.5 7.6 
 

2 5.4 7.0 7.1 5.6 7.2 7.3 
 

3 5.1 6.7 6.8 5.3 6.9 7.0 
 

4 5.0 6.5 6.6 5.2 6.5 6.6 
 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

1 155 115 100 150 110 90 
 

2 165 125 110 155 125 100 
 

3 175 130 120 160 135 110 
 

4 185 140 130 170 140 120 
 

Челночный бег 

3х10 метров(сек) 

1 9.9 10.8 11.2 10.2 11.3 11.7 
 

2 9.1 10.0 10.4 9.7 10.7 11.2 
 

3 8.8 9.9 10.2 9.3 10.3 10.8 
 

4 8.6 9.5 9.9 9.1 10.0 10.4 
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Подтягивание на 

высокой 

перекладине (раз) 

1 4 2 1 -- -- -- 
 

2 4 2 1 -- -- -- 
 

3 5 3 1 -- -- -- 
 

4 5 3 1 -- -- -- 
 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине (раз) 

1 -- -- -- 12 4 2 
 

2 -- -- -- 14 6 3 
 

3 -- -- -- 16 7 3 
 

4 -- -- -- 18 8 4 
 

Бег 1000 1 

метров 

(мин) 

Без учета времени 

2 Без учета времени 

3 Без учета времени 

4 5.00 5.40 6.00 5.30 6.10 7.00 

Многоск

ок 

8 

прыжков 

(в 

метрах) 

1 8.8 7.0 5.0 7.0 6.0 4.8 
 

2 12.5 9.0 7.0 11.5 8.5 6.0 
 

3 13.0 10.0 7.5 12.0 9.5 6.5 
 

4 14.0 12.0 10.5 13.0 11.5 9.5 
 

Метание 

мяча в цель с 

6 метров 

из 5 

попыток 

1 3 2 1 3 2 1 
 

2 3 2 1 3 2 1 
 

3 4 3 1 4 3 1 
 

5 4 3 2 4 3 2 
 

Наклон 

вперѐд, сидя 

на полу 

(см) 

1 9 3 1 11,5 6 2 
 

2 7,5 3 1 12,5 6 2 
 

3 7,5 3 1 13 6 2 
 

4 8,5 4 2 14 7 3 
 

Бег на 

выносливость 

6 – 

минутный бег 

(метры) 

1 1100 730 700 900 600 500 
 

2 1150 800 750 950 650 550 
 

3 1200 850 800 1000 700 600 
 

4 1250 900 850 1050 750 650 
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1.3.2. Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Оценка динамики образовательных достижений, как 

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

и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оцен- кой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики обра- зовательных 

достижений служит портфолио (портфель достижений) обучающегося. 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценива- ния, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

• представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Структура портфолио прописана в положении о портфолио обучающихся МБОУ «Татарско-

Баганинская СОШ». 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

По  результатам  оценки,  которая  формируется  на  основе      материалов и портфолио, 

делаются выводы: 

4) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

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

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

задач; 

6) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника 
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Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на осно- ве накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ 

(по русскому языку, математике и ком- плексной работы на межпредметной основе). 

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программам формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

 

 

 

 

 

. 

Выпускник овладел опорной 

системой знаний и учебными действи- 

ями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне 

обучения, и способен использовать их 

для решения простых учебно- 

познавательных и учебно- 

практических задач средствами данно- го 

предмета. 

Такой вывод делается, если в ма- 

териалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оцен- 

кой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетель- 

ствуют о правильном выполнении не ме- нее 

50% заданий базового уровня. 

 

. 

Выпускник овладел опорной 

системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следую- 

щем уровне обучения, на уровне осо- 

знанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в ма- 

териалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по  

половине  разделов  выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетель- 

ствуют о правильном выполнении не ме- нее 

65% заданий базового уровня и полу- чении 

не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенно- го уровня. 

 

. 

Выпускник не овладел опор- 

ной системой знаний и учебными дей- 

ствиями, необходимыми для продол- 

жения образования на следующем 

уровне обучения. 

Такой вывод делается, если в ма- 

териалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируе- мых 

результатов по всем основным разде- лам 

учебной программы, а результаты вы- 

полнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% за- 

даний базового уровня. 

 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про- 

граммы начального общего образования и переводе на уровень основного общего образования 

принимается отдельным решением педагогического совета школы на основе сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Порядок перевода обучающегося на уровень основного общего образования: Решение 

о переводе обучающегося на уровень основного общего образования   при- 

нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в 

которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества   выпускни- 
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ка; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с   уче- 

том, как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

В случае, если выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дей- 

ствиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне обучения, и 

имеющий оценку «2» по одному или более предметов, то он остается на повторный год 

обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио достижений и другими объективными показателями (портфолио 

выпускника). 

 

 

Образец характеристики на выпускника 4 класса. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ученика/ученицы 4  «  »  класса  МБОУ «Татарско-Баганинская 

СОШ»   

 
ФИО учащегося 

Дата рождения:  . Обучался/ обучалась в данном коллективе с 1/2/3/4 

класса. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Положение в коллективе: лидер, популярный, приятный, непопулярный, изолированный, 

отверженный. Отношение к мнению коллектива, к требованиям, критическим замечаниям: 

благожелательно, серьёзно, болезненно, равнодушно, враждебно. 

Стиль отношений со сверстниками: спокойно-доброжелательный, агрессивный, неустойчивый, 

обособлен- ный. 

Пользуется авторитетом в коллективе: у большинства учащихся, только у мальчиков, только у 

девочек, у небольшой группы, не пользуется авторитетом. 

Имеет друзей: только в своём классе, вне класса, в классе и вне класса, сверстников, старше 

себя, младше себя, ни с кем не дружит. 

Как участвует в школьных мероприятиях: инициатор, организатор, активный участник, 

пассивный участ- ник, дезорганизатор, не участвует. 

Выполняет общественные поручения: с удовольствием, хорошо, удовлетворительно, плохо, 

уклоняется от поручений. 

Чаще бывают конфликты: с одноклассниками, учащимися других классов, учителями, 

родителями и род-  ственниками, не бывает конфликтов. 

Участвует в общественно-полезном труде: всегда, иногда, не участвует. 

Предпочитает труд: умственный, физический, и тот и другой в равной мере, не любит 

трудиться. Отношение к себе: уверенность в себе, стремление к новому познанию, 

скромность, неуверенность в себе, самокритичность, самоконтроль, недостаточный 

самоконтроль. 

Культура поведения: культурен(на) в общении, допускает срывы, не владеет культурой общения. 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Отношение к учёбе: заинтересованность, увлечение, безразличие, отрицательное. 
Качество выполнения работы: старательность, аккуратность, постоянство, 

организованность, нет ста- рания, нет аккуратности, нет организованности, нет 

постоянства. 

Уровень развития внимания: высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий. 

Запоминание учебного материала: быстрое, медленное, не запоминает, хорошо 

запоминает в ходе урока, запоминает путём заучивания. 

Испытывает существенные трудности: математика, литературное чтение, 

окружающий мир, ОРКСЭ, рус- ский язык, татарский язык, татарская литература, 

английский язык, технология, изобразительное искус- ство, физическая культура, 

музыка. 

Уровень соблюдения дисциплины и школьных правил: высокий, выше среднего, средний, 
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ниже среднего, низкий. 

Внешняя реакция на критические замечания учителя и на оценки: спокойная, 

заинтересованная, пассивная, агрессивная, непредсказуемая. 

Внешняя реакция на неудачи в учёбе: переживание, подъём активности, спад 

активности, пассивность, равнодушие. 

Уровень самооценки: завышенный, заниженный, адекватный. 

 

 

 

УУД 

 

 

Описание универсальных учебных действий 

УРОВЕНЬ 

(высокий, 

выше 

среднего, 

средний, 

ниже 

среднего, 

низкий) 

 

Личностн

ые УУД 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечиваю- щее личностный моральный выбор. 

 

 

Регулятивны

е УУД 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона 

 

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 

и его результата  

 

 

 

 

Познавате

льные УУД 

- 

общеучебн

ые УУД 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависи- мости от цели, извлечение необходимой 

информации из текста, определение основной и второстепенной 

информации, свободная ориентация и восприя- тие текста 

художественного стиля 

 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информа- ционного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств, структу- рирование знаний 
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 
и ре- зультатов деятельности 

Познавате

льные УУД 

- знаково- 

символичес

кие УУД 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно- графическая или знаково-символическая) 

 

 

 

 

Познава

тельные 

УУД - 

логическ

ие УУД 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несуществен- ных) 

 

синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное до- страивание с восполнением недостающих 

компонентов выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объек- тов 
подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно- следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; доказа- тельство;  выдвижение гипотез и их 

обоснование Познавате

льные УУД 

- 

постановк

а и 

решение 

проблемы 

формулирование проблемы; самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового характера 

 

Познавательные УУД 
– ОБЩЕЕ 

 
 

Коммуникат

ивные 

УУД 

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация 

 

 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в  соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ УУД 

 

 

На основании данных сделан вывод, уровень сформированности 

универсальных учебных действий    и    предметных    знаний         на    конец    4    

класса     у    ___________________________________________________________ 

- (Ф.И.О.) 

ВЫСОКИЙ, ВЫШЕ СРЕДНЕГО, СРЕДНИЙ, НИЖЕ СРЕДНЕГО, НИЗКИЙ. 

Ученик/  ученица достиг/достигла  БАЗОВЫЙ  

УРОВЕНЬ, БАЗОВЫЙ и ПОВЫШЕННЫЙ УРОВНИ, НЕ ДОСТИГ/НЕ 

ДОСТИГЛА БАЗОВОГО УРОВНЯ. 

Выпускник/выпускница овладел/а опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

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

практических задач средствами данного предмета. (Такой вывод делается, если в 

материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с 

оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты

 выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.) 

Выпускник/выпускница овладел/а опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

(Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

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

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

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.) 

Выпускник/выпускница не овладел/а опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

(Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.) 

ДОСТИЖЕНИЯ, УВЛЕЧЕНИЯ, ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Уровень активности участия в различных образовательных конкурсах высокий, 

выше среднего, средний, ниже среднего, низкий. 

Имеются достижения на международном, федеральном, республиканском, 

муниципальном уровнях (нужное подчеркнуть). 

Дата  Классный руководитель     
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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» регулирует содержание образовательной 

деятельности школы, определяет приоритетные ценности и цели, особенности 

содержания, организации учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» разработана на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова- 

ния (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577), с учетом примерной ос- 

новной образовательной программы основного общего образования, внесенной в реестр 

примерных основных образовательных программ от 8 апреля 2015 г. №1/15 в редакции 

протокола №3/15 от 28.10.2015 федарального учебно-методического объединения по об- 

щему образованию (www.fgosreestr.ru), с учетом образовательных потребностей и запро- 

сов участников образовательных отношений в соответствии с анализом социального зака- 

за;

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще- 

образовательным программам (основного общего образования), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015;

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 (ред. От 12.03.2014) «О языках 

народов Российской Федерации»;

 Закона Республики Татарстан (от 08.07.1992 №1560-XII) «О государственных языках Рес- 

публики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»;

 СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями), «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189.

 Методических рекомендаций по проектированию содержания организационного раздела 

основной образовательной программы основного общего образования для общеобразова- 

тельных организаций Республики Татарстан от 19.08.2015 №1055/15.

Законодательной и нормативно-методологической основой 

проектирования и реализа- ции основной образовательной программы 

основного общего образования являются Феде- ральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изме- нениями и 

дополнениями). 
Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» включает разделы: целевой, 
содержательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы основного 
общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 
Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
— пояснительную записку; 
— планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

http://www.fgosreestr.ru/
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достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 
числе: 

— программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 
компетенций учащихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 
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— программу воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры. 
— программу коррекционной работы. 
В содержательном разделе ООП ООО приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего 

образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных 

предметов формируются с учётом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта 

учебников. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. Программы разработаны с учетом 

актуальных задач воспитания, обучения и развития учащихся, их возрастных 

особенностей, а также условий, необходимых для разви- тия их личностных и 

познавательных качеств. 

В программах предусмотрена преемственность как дальнейшее развитие 

всех видов де- ятельности учащихся, представленных в программах начального 

общего образования. 

Составители рабочих программ могут по своему усмотрению 

структурировать учеб- ный материал, определять последовательность его 

изучения, расширения объема содержа- ния. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определённые возможно- сти для формирования универсальных учебных 

действий и получения личностных результа- тов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми учащимися, в том числе 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относя- щиеся к результатам, которым учащиеся «получат 

возможность научиться». 

При проектировании рабочих программ учебных предметов 

педагогические работники учитывают планируемые метапредметные и 

личностные результаты, представленные в целе- вом разделе основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №10». 

Программа коррекционной работы обеспечивает создание специальных 

условий воспи- тания, обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, безбарьерной среды жиз- недеятельности и учебной деятельности 

(п.18.2.4, абзац 5 ФГОС ООО). 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
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образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный имеет следующую структуру: 
— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

—календарный учебный график; 

—план внеурочной деятельности; 
— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта, оценочные и методические материалы. 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру образовательных предметных областей по 

классам (годам обучения). В учебный план внесена информация о формах 

промежуточной аттестации учащихся. 
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Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (уроч- ной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного 

года; продолжительности учебного 

года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. (п. 18.3.1 ФГОС ООО). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятель- ность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, ду- ховно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы ор- ганизации на уровне основного общего образования с 

учетом интересов учащихся и воз- можностей МБОУ «Татарско-Баганинская 

СОШ» (п. 18.3.1 ФГОС ООО). 

МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ», реализующее основную 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивает 

ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: 
— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации; 

— с Уставом МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности в школе. 

 
1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Полное официальное наименование Школы на русском языке: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарско-Баганинская средняя 

общеобразовательная школа» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан. 

Сокращенное наименование на русском языке: МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ».  

Полное наименование на татарском языке: 

Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы «Татар Баганалысы урта гомуми 

белем  мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем  учреждениесе.  

Сокращенное наименование на татарском языке: МБГБУ «Татар Баганалысы УГБМ». 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

  Место нахождения: 422963, Республика Татарстан, Чистопольский  район,             с. Татарская 

Багана, ул.Комсомольская д.22 А 

Государственная лицензия на образовательную деятельность: 

регистрационный № 7802 от 10 февраля 2016 года, выданной Министерством 

образования и науки Республики Татарстан бессрочно на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам 
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образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 

дополнитель- ного образования. 
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный №2675 от 03 апреля 

2014 года выданной Министерством образования и науки Республики Татарстан на срок до 

24  марта  2023 года. 

В школе образовательный процесс в 5-9 классах осуществляет по 

основным общеобра- зовательным программам: основное общее образование 

(нормативный срок освоения - 5 лет) обеспечивает становление и 

формирование личности учащегося (формирование нравствен- ных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры   межлич- 



10 
 

ностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). Основное общее образование яв- ляется базой 

для получения среднего общего образования. 

Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам основно- го общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся. 

Режим функционирования: основное общее образование ориентировано 

на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования и предусматривает не менее 34 учебных недель. 
Продолжительность урока – 45 минут. 
В 9 классах проходит предпрофильная подготовка учащихся, которая 

способствует важному выбору дальнейшей образовательной траектории. 
Каждый выпускник основной школы своевременно получает информацию о 
возможных путях продолжения образования,  о территориально доступных для 
него образовательных учреждениях, оценивает свои жела- ния и возможности и 
на основании анализа имеющейся информации принимает осознанное решение. 
Реализация предпрофильной подготовки осуществляется посредством 
элективных курсов. 

Особенности  контингента учащихся 

Средняя наполняемость классов – 5 человек. 

Распределение учащихся  по уровням обучения осуществлено следующим 

образом: 

 
Структура контингента Основная школа 

Количество учащихся 24 

Общее количество классов 5 

Контингент учащихся школы стабилен. Движение учащихся происходит 

по объектив- ным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития 

МБОУ «МБОУ Татарско-Баганинская СОШ». 

Ресурсное обеспечение уровня основного общего образования 
 

Показатели 
Индикаторы Наличие, соответ- 

ствие требованиям 

Критерий. Кадровые ресурсы 
 

Повышение квали- 
фикации учителей 
основной школы 

Обеспеченность педагогическими работниками 100% 
Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по 
изучению стандартов второго поколения 

100% 

Руководитель общеобразовательного учреждения, за- 
местители директора прошли курсы повышения ква- 
лификации в соответствии с ФГОС 

100% 

 

 

Владение базовыми 
компетентностями 
- профессионально- 
педагогическая 
компетентность 

Разработаны рабочие программы по предметам в кон- 
тексте ФГОС ООО 

100% 

Разработаны программы внеурочной деятельности в 
контексте направлений ФГОС ООО 

соответствует тре- 

бованиям 
Реализация педагогами системно-деятельностного 
подхода: Педагоги владеют технологиями организа- 
ции современного урока (проектно-исследовательские 
технологии, ТРКМЧП, технология проблемного обу- 
чения, технология дискуссий) 

соответствует тре- 

бованиям 
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Сформированы навыки проектирования учебного 
процесса: 
 могут разработать тематическое планирование 
учебного процесса с учетом планируемых результа- 
тов, заявленных в ФГОС 
 проектируют «учебные ситуации» 

соответствует тре- 

бованиям 

Владеют навыками организации работы учащихся: 
 в группах и парах, 
 в мобильных группах, 

соответствует тре- 

бованиям 
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  индивидуальная поддержка детей  
Владеют (знакомы) вариативными формами   оценива- 
ния  процесса и результатов образования 
 владеют системой оценки УУД 
 используют «портфолио» ученика 
 знают особенности оценки проектной деятельно- 

сти 

соответствует тре- 

бованиям 

 

Владение базовыми 
компетентностями 
– ИКТ компетент- 
ность 

Педагоги являются опытными пользователями ком- 
пьютера (современные инструменты коммуникации, 
мультимедийные информационные источники и пр.) 

соответствует тре- 

бованиям 

Организуют обучение на основе ИКТ-средств (интер- 
активная доска, ЦОР) 

соответствует тре- 

бованиям 
Используют электронный дневник учащихся соответствует тре- 

бованиям 
Организуют оперативное информирование и взаимо- 
действие с родителями через Интернет 

соответствует тре- 

бованиям 
Критерий. Учебно-методические ресурсы 

Обеспеченность 
учебного процесса 
учебниками и про- 
граммами 

Наличие учебников и учебных пособий для 5 класса  в 
соответствии с ФГОС ООО  (%) 

100% 

Обеспеченность  учебными  программами  в   соответ- 
ствии со стандартом  нового поколения (%) 

100% 

Наличие   в  библио- 
теке фонда дополни- 
тельной литературы 

Обеспеченность справочниками, словарями,  энцикло- 
педиями (%) 

100% 

Наличие программ 

внеурочной дея- 

тельности 

Обеспеченность   авторскими   программами   по  вне- 
урочной деятельности 

имеется в наличии 

Программы по внеурочной деятельности,  разработан- 
ные педагогами школы 

имеется в наличии 

Наличие в свобод- 

ном доступе мето- 

дической литерату- 

ры, базовых доку- 

ментов для педаго- 

гов, по внедрению 

ФГОСООО на 

цифровых носите- 

лях 

 Документы: 
Фундаментальное ядро содержания общего образова- 
ния 
Концепция духовно-нравственного развития и воспи- 
тания личности гражданина России 
Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования 
Примерная основная образовательная программа об- 
разовательного учреждения. Основная школа 

имеется в наличии 

 Наличие методической литературы: 
Формирование универсальных учебных действий в 
основной школе: От действия к мысли. Система зада- 
ний. 
Внеурочная деятельность школьников. 

имеется в наличии 

Критерий. Материально-технические ресурсы 

Наличие учебных 

помещений. 

Оснащение учеб- 

ных кабинетов 

Учебные кабинеты с автоматизированными  рабочими 
местами педагогических работников 

соответствует тре- 
бованиям 

Необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности помещения (кабинеты) 

имеется в наличии 

Спортивный зал, стадион, спортивные площадки имеется в наличии 
Спортивное оборудование и инвентарь, тир имеется в наличии 

Соответствие мате- 

риально- 

технической  базы 

реализации ООП 

ООО 

действующим санитарным нормам соответствует тре- 

бованиям 
противопожарным нормам соответствует тре- 

бованиям 
нормам охраны труда, питания соответствует тре- 

бованиям 
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Критерий. Информационные ресурсы 

Наличие информа- 

ционных ресурсов, 

их доступность 

Обеспеченность   средствами   ИКТ   для   создания   и 
использования информации (технические и 
программные средства, позволяющие создавать и 
редактировать электронные таблицы, тексты и 
презентации; создавать, обрабатывать и редактировать 
звук; создавать, обрабатывать и редактировать 
растровые, векторные и видеоизображения; создавать 
и редактировать интерактивные учебные материалы, 
образовательные ресурсы, творческие работы со 
статическими и динамическими графическими и 
текстовыми объектами; работать с картографической 
информацией) 

соответствует тре- 
бованиям 

Обеспеченность  ЦОР:  энциклопедии,  справочники, 
словари, ЭОР 

имеется в наличии 

Доступ   к   сетевым   информационным   ресурсам: к 
ресурсам сети Интернет (общее количество 
компьютеров подсоединенных к сети Интернет, 
количество ПК, подключенных к сети Интернет в 
свободном доступе для учащихся), к ресурсам 
локальной сети (наличие единого сетевого обменного 
ресурса, число ПК, подключенных к локальной сети); 

соответствует тре- 
бованиям 

Использование 
разнообразных ре- 
сурсов для инфор- 
мирования участ- 
ников образова- 
тельного процесса 
по вопросам ФГОС 

Наличие информационной страницы на сайте для   ро- 
дителей, педагогов 

имеется в наличии 

Организация си- 
стемы ограничения 
доступа к инфор- 
мации, несовме- 
стимой с задачами 
духовно- 
нравственного раз- 
вития и воспитания 
учащихся 

Наличие средств защиты и управления доступом в 
Интернет: 
 Наличие программ для фильтрации нежелательных 

ресурсов 
 Наличие средств для защиты сети от вирусов 

имеется в наличии 

 

Условия организации образовательного процесса 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Татарско-Баганинская СОШ» создана с учётом особенностей и традиций 

школы, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих воз- можностей личности. 

МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» обладает всеми необходимыми 

ресурсами для оказания качественных образовательных услуг: 

педагогическими, материаль- но-техническими, управленческими. В школе 

действует комплексная служба сопровождения УВП, цель которой – создание 

психолого-педагогических условий для успешного обучения  и развития 

учащихся в ситуациях школьного взаимодействия, обеспечение оптимальных 

условий пребывания учащихся. Школа работает в две смены. 

В соответствии с выявленным социальным запросом учащихся и их 

родителей (за- конных представителей) образовательный процесс в школе 

рассматривается как совокуп- ность учебного процесса и исследовательской 

деятельности учащихся. 

Потребности учащихся и родителей, законных представителей учащихся, 

заключа- ются в получении качественного образования в соответствии с 
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лучшими традициями соци- ально-гуманитарного образования; в обеспечении 

успешности учащихся в освоении про- грамм углубленного изучения 

английского языка, математики, в обеспечении эффективной социализации 

детей, т.е. в приобретении компетенций позитивно строить дальнейшую лич- 

ную и общественную жизнь в мегаполисе, в приобретении компетенций в 

организации высо- 
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кокультурного досуга. Школа реализует общеобразовательные программы, 

обеспечивающие изучение учебных предметов на базовом. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

направлена на удовлетворение потребностей: 
 учащихся – в образовательных программах, стимулирующих развитие познавательных 

и творческих возможностей личности; в программах углубленного изучения англий- 
ского языка, математики;

 общества и государства – в программах воспитания и социализации личности, направ- 

ленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности; в 

программах формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни у учащихся;

Основное общее образование (5-9 классы) обеспечивает освоение 

учащимися обще- образовательных программ в условиях становления и 

формирования личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, 

интересов и способностей к социальному и профес- сиональному 

самоопределению. 

При разработке основной образовательной программы

 учитываются 
особенности психического развития учащихся 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществ- 

ляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овла- 

дению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно- 

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществля- 

ется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции учащегося – направленно- 

сти на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и са- 

мостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организа- 

ции учебного сотрудничества; 

11–13 лет, 5– 7 классы, характеризующие начало перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка явля- ется возникновение и развитие у него самосознания; 

разброс в темпах и направлениях разви- тия учащихся. (14–15 лет, 8–9 классы), 

характеризуется: бурным, скачкообразным характе- ром развития, т. е. 

происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными каче- 

ственными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

ребенка, появлени- ем у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; обостренной, в свя- зи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождаю- щей интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности. 

Образовательная программа основного общего образования является 

норматив- ным локальным актом МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ», в 

котором опре- делены пути достижения сформулированной миссии школы. 

Принимается на заседании Пе- дагогического совета, вводится в действие 

приказом директора ШКОЛЫ. 

Миссия МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» заключается в создании 

необходимых условий для достижения всеми учащимися нормативных 
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характеристик личности, зафиксированных в федеральном государственном 

образовательном стандарте, и освоения учащимися определенным набором 

компетенций в познавательной сфере, социально- гражданской сфере. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Цель реализации основной образовательной программы основного 

общего образова- ния – обеспечение выполнения требований Стандарта (ФГОС 

ООО) и определенной миссии МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ». 
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образователь- 

ной программы основного общего образования предусматривает решение следующих ос- 

новных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образова- 

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми учащимися (включая одаренных детей и детей с огра- 

ниченными возможностями здоровья); 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части обра- 

зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

учащегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 сетевое взаимодействие МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» при 

реализации основной образовательной программы с социальными партнерами (Набережно- 

челнинский государственный педагогический университет, Набережночелнинский колледж 

(филиал) ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта  

и туризма»); 

 выявление и развитие способностей учащихся, включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно- 

исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра- 

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре- 

ды, школьного уклада; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Чистополь, Республики Татарстан для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 
Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» ориентирована на становление 
личностных характе- ристик выпускника («портрет выпускника основной 
школы»): 
 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского об- 
щества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 
с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 
Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимо- 
понимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 
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 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной дея- 
тельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Системно-деятельностный подход – концептуальная основа 

образовательной про- граммы основного общего образования МБОУ 

«Татарско-Баганинская СОШ». 

Системно-деятельностный подход обеспечивает: формирование 

готовности к само- развитию и непрерывному образованию; проектирование и 

конструирование социальной среды развития учащихся; активную учебно-

познавательную деятельность учащихся; по- строение образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологиче- ских и 

физиологических особенностей учащихся. 

Образовательные технологии обеспечивают достижение требований 

стандартов, об- ладают значительным воспитательным и развивающим, а также 

здоровьесберегающим по- тенциалом, что отвечает современным 

приоритетным потребностям личности, общества и государства: 
 технология уровневой дифференциации обучения; 

 технология создания учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности; 

 информационных и коммуникационных технологий обучения; 

 технологии когнитивного обучения; 

 проблемно-диалогическая технология; 

 технология формирования правильной читательской деятельности (продуктивного 

чтения); 

 технология развития критического мышления; 

 технология интеллект - карт, карт понятий; 

 технология оценивания учебных успехов; 

 проектная технология. 

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ 

учителей ос- нована на совокупности нескольких технологий. Эффективное 

использование данных техно- логий позволяет педагогам в полном объеме 

реализовать деятельностный подход в работе с учащимися. 

К числу сильных сторон школы следует отнести достаточно высокую 

теоретическую подготовку педагогов. Наличие у школьного сообщества 

положительного опыта осуществ- ления инновационных преобразований в 

учебно-воспитательном процессе. Наличие эффек- тивной научно-

методической поддержки усилий учителей (Набережночелнинский государ- 

ственный педагогический университет, научное руководство – И.М.Захарова, 

кафедра педа- гогики и психологии, Набережночелнинский колледж (филиал) 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма») в совершенствовании образовательной деятельности. 

Благоприятный нравственно-психологический климат в пе- дагогическом 

коллективе, высокий уровень образовательной подготовки выпускников шко- 

лы. 

В соответствии со спецификой МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» 
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системно – деятельностный подход направлен на: 
 применение технологий образования, определяющих пути и способы личностного и 

познавательного развития учащихся школы; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион- 

ного общества; 

 формирование основ гражданской идентичности и субъектности в деятельности и 

жизнепостроении; 
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 развитие личности учащегося на основе усвоения универсальных учебных дей- 

ствий, познания и освоения мира, формирование его готовности к саморазвитию и непре- 

рывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образо- 

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и соци- 

ального развития учащихся; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных, возрастных, психо- 

логических и физиологических особенностей каждого учающегося школы (включая одарен- 

ных детей и детей с  ограниченными возможностями здоровья); 

 обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего 

образования 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, об- 

разовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая со- держательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, кур- сов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации, с одной сторо- ны, и системы оценки результатов – 

с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – лич- ностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно- познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обуче- ния, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе госу- дарственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для после- дующего 

обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО система планируемых 

результатов  строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого  

уровня  актуального развития большинства учащихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития учащихся, поощрять продвижение учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: четырёх междисциплинарных учебных программ — 

«Формирование универсаль- ных учебных действий», «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся», «Основы учебно- исследовательской и проектной 
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деятельности», «Основы смыслового чтения и работа с тек- стом». 

 
1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности учащихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 
детализируют основные направленности этих   результатов.Оценка достижения этой  группы 



22 
 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают 
и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред- 

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детали- 

зируют их. Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпуск- 

ник получит возможность научиться», относящихся к предметным областям: 
«Русский язык и литература» (в ред.Приказа Минобнауки РФ от 31.12.2015 №1577) 

(учебные предметы «Русский язык», «Литература»), 
«Родной язык и литература» (в ред.Приказа Минобнауки РФ от 31.12.2015 №1577) 

(учебные предметы «Татарский язык», «Татарская литература»), 
«Инностраные языки» (в ред.Приказа Минобнауки РФ от 31.12.2015 №1577) (учебные 

предметы английский язык); 
«Общественно-научные предметы» (в ред.Приказа Минобнауки РФ от 31.12.2015 №1577) 

(учебные     предметы     «История     России.     Всеобщая     история»,     «Обществознание», 
«География»); 

«Математика и информатика» (учебные предметы «Математика», «Алгебра», 
«Геометрия», 

«Информатика»: (в ред.Приказа Минобнауки РФ от 31.12.2015 №1577); 
«Естественнонаучные предметы» (в ред.Приказа Минобнауки РФ от 31.12.2015 №1577); 

(учебные предметы «Физика», «Биология», «Химия»); 
«Искусство» (учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»); 
«Технология» (в ред.Приказа Минобнауки РФ от 31.12.2015 №1577); (учебный предмет 

«Технология»); 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (в ред.Приказа Миноб- 

науки РФ от 31.12.2015 №1577); (учебные предметы «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности»). 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 
ориентируют педагогов в том, достижение какого уровня освоения учебных 
действий с изучаемым опор- ным учебным материалом ожидается от 
выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 
решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
большин- ством учащихся. В данный блок включается круг учебных задач, 
построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 
принципиально необходимо для успешного обуче- ния и социализации и 
которые могут быть освоены всеми учащихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое осуществляется как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 

на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся, – с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности пе- рехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
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планируемые ре- зультаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навы- ков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступа- ющих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать от- дельные мотивированные и способные учащиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со 

всеми без исключения учащимися как в силу по- вышенной сложности учебных 

действий, так и в силу повышенной сложности учебного ма- териала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка дости- жения 

планируемых результатов   ведется преимущественно в ходе процедур,  

допускающих 
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предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Со- ответствующая группа результатов в тексте выделена 

курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из  блока 

«Выпускник получит возможность научиться», включаются в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого 

включения – предоставить возмож- ность учащимся продемонстрировать 

овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и 

выявить динамику роста численности наиболее подготовленных уча- щихся. 

При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка до- стижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов это- го блока целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать в виде накопленной оценки (в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов направлена 

на реализа- цию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование педагоги- ческих технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке уча- щихся. 

 
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про- 

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи- 

мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич- 

ностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежно- 

сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле- 

дия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональ- 

ной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и добро- 

желательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро- 

дов России и народов мира. 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по- 

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных инте- 

ресов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нрав- 

ственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиоз- 

ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав- 

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
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становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта уча- 

стия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ- 

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 

по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность 

к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готов- 

ность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея- 

тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельно- 

сти; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной дея- 

тельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб- 

ственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериориза- 

ция правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситу- 

ациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность по- 

нимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетиче- 

ское, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально- 

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравствен- 

ном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными про- 

изведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культу- 

ры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современно- 

му уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре- 

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- 

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу- 

ществлению природоохранной деятельности). 

 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

При проектировании метапредметных результатов освоения основной 

образователь- ной программы основного общего образования метапредметные 

результаты отражают «фор- мирование и развитие компетентностей в области 

использования информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами». (п.п. 11 п. 10 
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ФГОС ООО). 
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Метапредметные результаты включают освоенные учащимися 

межпредметные поня- тия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

факт, законо- мерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятель- ности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сфор- мирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будуще- го». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют 

приобретенные на пер- вом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текста- ми, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин- 

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных дей- ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но- 

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по- 

знавательной деятельности. Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные    результа- 

ты

; 

 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать

конечный результат; 
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 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели   деятель-

ности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер- 

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава- 

тельных задач. Учащийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной



30 
 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол- 

нения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори- 

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логи- 

ческую последовательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения    исследова-

ния); 
 определять потенциальные затруднения при решении  учебной и     познавательной

задачи и находить средства для их устранения; 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;

 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную траекто-

рию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,    осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы дей- ствий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соот- ветствии с изменяющейся ситуацией. 

Учащийся сможет: 
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль- 

татов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон- 

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющей- 

ся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук- 

та/результата;

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери- 

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак- 

теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самосто- 

ятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз- 

можности ее решения. Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде- 

ленным критериям в соответствии с целью деятельности;

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
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 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  осуществле- 



32 
 

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Учащийся 

сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки;

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо- 

бы выхода из ситуации неуспеха;

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара- 

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических / эмоциональных со- 

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повы- 

шения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас- 

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав- 
ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин- 
дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен- 
ных ему слов;

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство;

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной дан- 
ного явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой    зада-

чи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,   предлагать

и применять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель- 

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред- 

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществ- 

ляя причинно-следственный анализ;

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе- 

мы для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан- 
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ные логические связи с помощью знаков в схеме;

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
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 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су- 

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан- 

ную предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуа- 

ции, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея- 

тельности);

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу- 

рировать текст;

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

 резюмировать главную идею текста;

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион- 

ный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по- 

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Учащийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде;

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга- 

низмов;

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей- 

ствие другого фактора;

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защи- 

те окружающей среды;

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности;

 играть определенную роль в совместной деятельности;
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 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре- 

пятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе  учебной и познавательной    деятельно-

сти; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквива- лентных замен); 
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши- 

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

 выделять общую точку зрения в дискуссии;

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен- 

ной перед группой задачей;

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре- 

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани- 

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и ре- 

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон- 

текстной речью. Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея- 

тельности;

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ- 

ствии с коммуникативной задачей;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен- 

ные/отобранные под руководством учителя;

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информа- 

ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере- 

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с услови- 

ями коммуникации;

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо- 

дель решения задачи;

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин- 
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струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных
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и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю- 

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (го- 

ворения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации); (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленно- сти в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, 

участие в диалоге и полилоге; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотро- вого) и содержательной переработки прочитанного материала, в 

том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, 

оценивать средства аргументации и выразитель- ности; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основ- ного содержания, с выборочным извлечением 

информации); (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально- смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разно- видностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффек- тивности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительно- го словоупотребления; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной це- лью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннота- ция, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); (в ред. При- каза Минобрнауки РФ от 
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31.12.2015 N 1577) 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих спо- 

собностей личности в процессе образования и самообразования; (в ред. Приказа Минобрнау- 

ки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; (в ред. Прика- за Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; (в ред. 

Приказа Ми- нобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования рус- ского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершен- ствование и развитие; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
3) использование  коммуникативно-эстетических  возможностей  русского  языка;  (в ред. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9


39 
 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лек- сики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербо- ла, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

(в ред. При- каза Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

освоение базовых понятий лингвистики: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и 

их форм по значению и основным грамматическим признакам; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состо- яния и наречия; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых от- тенков частиц; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; (в ред. Приказа Минобр- науки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли са- мостоятельных частей речи в предложении; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015  N 1577) 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

тему, основ- ную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на 

абзацы, знать композиционные элементы текста; (в ред. Приказа Минобрнауки 
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РФ от 31.12.2015 N 1577) 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика зву- ков слова; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

N 1577) 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистиче- ской окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразователь- ного анализа слова; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы слово- образования; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
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характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самосто- ятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; (в ред. Приказа Минобрна- уки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

опознавание основных единиц  синтаксиса (словосочетание,  предложение,  

текст);  (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависи- мого слова в словосочетании, определение его вида; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 
окраске; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
определение грамматической основы предложения; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

(в ред. Приказа Минобрнау- ки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

обращений; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

вводных и вставных конструкций; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) опознавание сложного предложения, типов сложного 

предложения, сложных предложе- ний с различными  видами  связи,  

выделение средств  синтаксической  связи между частями 

сложного предложения; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста 

к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание 

текстов различного типа ре- чи и соблюдения норм их построения; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи пред- ложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис- 

пользуемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 

задач постро- ения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и опера- тивный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и спо- собах 

конструирования информационных запросов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31.12.2015 N 1577) 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и 

переносного) слова, принадлеж- ности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносно- го значения, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9


42 
 

особенностей употребления; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения норматив- ного написания и произношения слова; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31.12.2015 N 1577) 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для мор- фемного и словообразовательного анализа слов; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
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7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами рече- 

вого этикета; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании уст- ных и письменных высказываний; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять 

их на письме; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

применение правильного переноса слов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; (в 

ред. Приказа Минобрна- уки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного язы- ка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

N 1577) 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления 

их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; (в 

ред. Приказа Минобрна- уки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числи- тельных, глаголов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при упо- треблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предло- жений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и ча- стей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотне- 

сенности глаголов-сказуемых в связном тексте; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

Выпускник научится: 
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
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целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 
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 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
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 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

1.2.5.2.  Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основ- ного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литература» являются: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

N 1577) 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и ин- 

терпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планиро- 

вать свое досуговое чтение; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отража- 

ющие разные этнокультурные традиции; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима- 

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, от- 
раженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
Предметные умения, формируемые у учащихся в результате освоения программы по 

литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 
формировать; в этих классах  можно  уже проводить контроль сформированности этих   уме- 
ний): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 
особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 
произведения разных жанров (8–9 кл.);

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер автор- 
ских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на 
своем уровне);

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
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https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
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каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих клас-
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сах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 
 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литера- 

турно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организа- 

ции дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне);

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);
 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5- 9 класс); 
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн- 

циклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне).

При планировании предметных результатов освоения программы 

следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных учащихся с разной скоростью и в разной 

степени и не заканчивается в школе. 
При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются основные 

уровни сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно- 

художественного  произведения  как  истории  из  реальной  жизни  (сферы  так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне 

осуществляется на осно- ве буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель под- ходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает ос- нову 

для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? 

Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

от- ношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; спо- собность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности чи- тателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содер- жания произведения в устной и письменной 

форме (изложение, действие по действия по за- данному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и 

ответы на них (устные, письменные). Им соответствуют типы диагностических 

заданий: 
 выразительно прочтите следующий фрагмент; 

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя; 

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас ме- 

ста; 

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 
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 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что уча- 

щийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской 

волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсут- 

ствуют. 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить 
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и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять 

крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного 

текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности чи- тателей, достигших II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналитиче- ских процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого 

из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового 

(при анализе стихо- творений и небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа). 
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали; 

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями); 

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание  текста  на  этом  уровне  читательской  культуры  осуществляется поверх- 

ностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при 

анализе произведения (может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем автор- 

ский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный 

смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение 

построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, 

какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблема- 

тике и авторской позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности чи- тателей, достигших III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование худо- жественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целост- ности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сцена- 

рия. Им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали; 

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 
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 напишите сочинение-интерпретацию; 

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской    культуры 

осуществляется на основе 
«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами). 

Читательское развитие школьников, учащихся в 5–6 классах, соответствует первому 

уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется  второй 
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ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется 

появлением элемен- тов третьего уровня. Это учитывается при осуществлении в 

литературном образовании раз- ноуровневого подхода к обучению, а также при 

проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 

разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во 

время экзаменационных ис- пытаний служат критериями для определения 

степени подготовленности учащихся основной школы. Определяя степень 

подготовленности, следует учесть условный характер соотнесе- ния описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выпол- нения. Учитель может давать одни и те же задания 

(определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказа- тельства приводит 

ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, 

чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне 

бли- жайшего развития»). 

 

1.2.5.3. Татарский язык 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 

родная литература" должны отражать: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

Родной язык: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
7) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуаци- 

ях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; (в ред. При- 

каза Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

8) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих спо- 

собностей личности в процессе образования и самообразования; (в ред. Приказа Минобрнау- 

ки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

9) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

10)расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; (в ред. Приказа Мино- 

брнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, ос- новных единиц и грамматических категорий родного языка; (в 

ред. Приказа Минобрнауки  РФ от 31.12.2015 N 1577) 
11)формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

12)обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис- 

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

13) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматически- 

ми, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; (в ред. Приказа Ми- 

нобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
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приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и пись- менных высказываний; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

стремление к речевому самосовершенствованию; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
14)формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

Родная литература: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
1) осознание значимости    чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
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развития; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно- 

стей народа, как особого способа познания жизни; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

N 1577) 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры свое- 

го народа, российской и мировой культуры; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и ин- 

терпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планиро- 

вать свое досуговое чтение; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отража- 

ющие разные этнокультурные традиции; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима- 

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, от- 

раженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
 

Татарский язык (татарская группа) 

Программаны үзләштерүдән көтелгән 

нәтиҗәләр 

Аралашу компетенциясе – барлык сөйләм эшчәнлеге төрләренә ия булу, 

башкалар әйткәнне аңлау һәм үз фикереңне белдерү өчен тупланган белем, 

осталык, күнекмәләр җыелмасы хәзерге татар әдәби телендә телдән һәм язма 

формада ирекле аралашу, бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен булдыру; 

сөйләмнең грамматик ягын дөрес итеп үзләштерү урта сыйныф укучыларына 

хас булган кызыксыну даирәсенә, психологик һәм төрле аралашу 

ситуацияләренә бәйле рәвештә туган телдә аралаша белү, дәресләрдә 

үзләштергән белем һәм күнекмәләрдән нәтиҗәле итеп файдалану. 

Лингвистик компетенция – тел белеме, аның төзелеше, үсеше һәм 

функциясе турындагы белемнәрне системалаштыру, лингвистик анализ ясый 

белү; тел белеме һәм аның бүлекләре буенча гомуми мәгълүматлылык; татар 

әдәби теленең төп нормаларына ия булу, укучыларның сүзлек байлыгының, 

сөйләмнәренең грамматик төзелешенең камиллеге; төрле лингвистик 

сүзлекләрдән ирекле файдалана алу. 
Телгә өйрәткәндә, аралашу эшчәнлегенә караган универсаль күнекмәләрдән 

түбәндәгеләрне булдыруга һәм үстерүгә өстенлек бирелә: 

 төркем белән эшләү күнекмәләре алу. Укучының иптәшләре һәм укытучы белән 
бергәләшеп эшләү күнекмәләренә ия булуы балаларны мораль-әхлакый һәм психологик 

яктан да гамәли эш алымнарына өйрәтә; 

 аралашу компетенциясе төрле бурычларны хәл итү алымнарын үзләштерү, телне 
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өйрәнү башка кешеләр белән аралашуның нигезен тәшкил итүен истә тотарга да өйрәтә, шул 

максаттан тормыш хәлләренә бәйле рәвештә иптәшең белән аралашу нормаларын һәм 

формаларын үзләштерүне дә күз уңында тота; 

 телне өйрәнү сөйләм эшчәнлеген үстерүне дә алгы планга куя, бу исә укучыларның 

ана телен өйрәнгәндә аралашу компетенциясен истә тотып эш итәргә этәргеч ясый. 

Этнокультура өлкәсенә караган компетенция, ягъни телне милли-мәдәни 

яссылыкта үзләштерү  —  укучыларны сөйләмгә өйрәткәндә, рухи, эстетик тәрбия һәм белем 
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бирү чарасы буларак, милли үзенчәлекләрне чагылдырган текстлар белән 

эшләү; тормыш- көнкүреш, гореф-гадәт үзенчәлекләрен, сынлы сәнгать 

әсәрләрен, халык авыз иҗаты үрнәкләрен белү; татар сөйләм әдәбе нормаларын 

үзләштерү, шулар аша халыкның милли- мәдәни үзенчәлекләрен аңлау, телнең 

милләтләр арасында аралашу-аңлашу чарасы булуына төшенү; тел тарихы 

белән халык тормышының аерылгысыз булуын күзаллау. 

Шуның белән беррәттән, аралашу эшчәнлегенә караган универсаль 

күнекмәләрдән түбәндәгеләрне ассызыклап китү урынлы булыр: 
 төркем белән эшләү күнекмәләре алу. Укучының иптәшләре һәм укытучы белән 

бергәләшеп эшләү күнекмәләренә ия булуы балаларны мораль-әхлакый һәм психологик 

яктан да гамәли эш алымнарына өйрәтә; 

 аралашу компетенциясе төрле бурычларны хәл итү алымнарын үзләштерү, телне 

өйрәнү башка кешеләр белән аралашуның нигезен тәшкил итүен истә тотарга да өйрәтә һәм 

шул максаттан тормыш хәлләренә бәйле рәвештә иптәшең белән аралашу нормаларын һәм 

формаларын үзләштерүне дә күз уңында тота; 

 телне өйрәнү сөйләм эшчәнлеген үстерүне дә алгы планга куя, бу исә укучыларның 

ана телен өйрәнгәндә аралашу компетенциясен истә тотып эш итәргә этәргеч ясый. 

Бу җәһәттән, татар телен өйрәнгәндә, укучыларның универсаль танып-

белү  гамәлләрен булдыру һәм камилләштерү алдагы нәтиҗәләргә китерә: 
 балалар проектлау-тикшеренү күнекмәләрен гамәли яктан үзләштерәләр; 

 мәгънәсенә төшенеп уку һәм алган мәгълүмат белән эшли белү күнекмәләре бирелә; 

 танып-белү методын гамәли яктан куллана белергә өйрәтә, бу яктан тел өйрәнү 

дәресләрендә укучылар логик фикерләү алымнарына да ия булалар. 

Башлангыч сыйныфта алган, үзләштерелгән мәгълүмат белән эшләү 

күнекмәләре 5-9 нчы сыйныфларда тагын да камилләштерелә һәм үстерелә. Бу 

уңайдан түбәндәге нәтиҗәләргә ирешелә: 
 әзер мәгълүмат чыганакларындагы фикерләрне системага салып, чагыштырып, 

тикшереп һәм гомумиләштереп, мөстәкыйль аңлатмалар бирергә өйрәнелә; 

 аерым текстлар белән эшләгәндә, төп фикерне аерып алып, аны тезис рәвешендә 
кыска, җыйнак һәм төгәл итеп, график (таблица, схема, карта яки диаграмма) формасында 

җиткерү; 

 булган таблица, схема һәм график рәсемнәрне тутыра яки тулыландыра белү. Моның 

өчен тел дәресләрендә мәгълүматны төрле чыганаклардан һәм заманча техник чаратлар 

ярдәмендә эзләп табарга өйрәтү, Интернет челтәреннән урынлы, чамасын белеп һәм дөрес 

итеп файдалану. 

Укучыларның танып-белү компетенциясен үстерүдә түбәндәге 

нәтиҗәләргә ирешү күздә тотыла: 
 ана теле дәресләрендә укучылар туган илнең тарихи-географик образын күзаллый 

белергә, шуңа бәйле рәвештә туган ягының тарихын һәм географиясен, аның мәдәни  

мирасын һәм традицияләрен күзаллый белү; 

 тел дәресләрендә үтелә торган темаларга бәйле рәвештә туган илнең иҗтимагый- 

сәяси төзелешен, анда булып узган тарихи вакыйгаларны хронологик һәм фактик яктан 

белергә бурычлы; шуңа бәйле рәвештә дәүләт символлары булып саналган герб, флаг һәм 

гимнны, дәүләт бәйрәмнәрен дә белү; 

 илнең гражданнары буларак, укучылар үзләренең хокук һәм бурычларын, милли 

традицияләрен, мәдәниятларын, аның кыйммәтләрен аңлау һәм белү. 

 

Татарский язык (русская группа) 

Татар теле һәм әдәбиятын укыту 

максатлары 
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Урта  баскычта  рус  телле  балаларга  татар  теле  һәм  әдәбиятын  укыту 
максатлары 

берничә аспектны үз эченә ала: танып белү, үстерү, тәрбия, белем бирү. 

Танып белү максатының эчтәлеге 

Татарстан Республикасында яшәүче һәр милләт кешесенә, үз халкы 

тарихыннан тыш, шушы төбәктә төп халык булып саналган татар халкы 

мәдәниятен, гореф-гадәтләрен,  тарихи 
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үткәнен, бүгенгесен, киләчәген белү зарур. Татар халкы белән кулга-кул 

тотынып яшәргә әзерләнүче һәр кеше бу халыкның бәйрәмнәрен, 

традицияләрен аңларга, хөрмәт итәргә, әдәбият-сәнгать вәкилләренең иҗади 

казанышлары белән үзенең рухи үсешен баета алу мөмкинлегеннән 

файдаланырга тиеш. Программа эчтәлеге телгә өйрәтү процессын бала өчен 

“башка дөньяга тәрәзә ачу” булырлык һәм шуның аркылы аның үз яшәешендә 

тулырак аңлавына ярдәм итәрлек итеп сайланды. 

Урта баскычта татар халкының рухи дөньясын чагылдырган, тормыш – 

көнкүрештәге әхләкый проблемаларны үз эченә алган, укучыларның 

кызыксынуларына, яшь үзенчәлекләренә туры килгән әдәби әсәрләр белән 

танышу; Татарстанда яшәүче милләтләр, Татарстанның дәүләт символлары, 

Татарстанның территориясе, географик урыны; башкалабыз Казанның тарихи 

үткәне, бүгенге йөзе; татар сәнгатенең төрле тармаклары буенча күренекле 

шәхесләр турында укучыларның татарчас өйли алулары төп максат итеп куела. 

Үстерү максатының эчтәлеге 

Шәхеснең белемле булуы, тәрбиялелек һәм аның фикерләү сәләте  үсеше 

дәрәҗәсеннән дә тора. Укыту процессында үстерү, тәрбия максатларын 

даими күзаллап эшләү – укытуның практик ягы уңышлылыгының алшарты. 

Балаларның психик үсешен түбәндәге юнәлешләрдә үстерүгә аеруча игътибар 

бирү таләп ителә: 
– фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, сәбәп-  

нәтиҗә бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерләү; 

– хәтерне үстерү (ихтыярый, ихтыярсыз), игътибарлылыкны үстерү; 

– аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре); 

– ихтыяр көче, максатчанлык, активлык кебек сәләтләрнеустерү. 

Программага сайланган эчтәлек нигезендә сөйләм эшчәнлегенең барлык 

төрләре буенчада эш оештырганда, бу максатлар беренче планга куела. 

Тәрбияви максатның эчтәлеге 

Укучыларның тиешле дәрәҗәдәге тәрбиялелегеннән башка укыту 

процессын оештыру мөмкин түгел. Тәрбия процессы, беренче чиратта, 

укытуның эчтәлеге һәм методлары белән бәйле. Шуңа күрә программа 

эчтәлеген сайлаганда, материалның тәрбияви мөмкинлекләрен исәпкә алу 

мөһим. Эчтәлектә әхлакый проблемалар булган текстлар үзләре үк 

коммуникатив мотивациягә ия, шунлыктан аралашу ситуациясе булдыру әллә 

ни кыенлык тудырмый.  Башка милләт вәкилләренең күңелен яулардай, аларда 

гомумкешелек әхлакый сыйфатларны тәрбияләрдәй татар әдәбияты өлгеләре 

белән таныштыруда шушы ук максатка буйсындырыла, сөйләшү-аралашуга 

алып чыгуга кулайрак булган әдәби әсәрләр тәкъдим ителә. 

Белем  бирү максатының эчтәлеге 

Укучыларның татар теле буенча лексик, грамматик күнекмәләре 

филологик белемнәр суммасы дәрәҗәсендә генә калмыйча, ә сөйләм 

эшчәнлегенең барлык төрләрендә дә аралашуда кулланырлык дәрәҗәгә җитүе 

зарур. Ягъни, укучылар, нинди дә булса сүзне, я грамматик категорияне тану, 

аеру, аңлау, тәрҗемә итү дәрәҗәсендә генә түгел, аларны аралашу максатыннан 

мөстәкыйль кулланырлык дәрәҗәдә өйрәнергә тиешләр. Шулвакытта гына 

татар телен дәүләт теле буларак өйрәнү бурычы үтәлә. 
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Программага эчтәлек сайлау үзенчәлекләре 

Программага сайланган эчтәлек гомуми белем бирү системасының 

фундаменталь нигезен тәэмин итә һәм урта гомуми белем бирү баскычында ул 

тирәнәйтелә. Шулай ук сайланган эчтәлек укучыны рухи һәм әхлакый яктан 

тәрбияләү, гомуми универсаль уку гамәлләрен формалаштыру максатларына 

хезмәт итә; башлангыч гомуми белем бирү баскычы программасы белән 

дәвамчанлыкны саклый. 
Программа Федераль Дәүләт стандартларының методологик нигезе булган 

системалы-эшчәнлекле юнәлешкә туры килә торган коммуникатив технологияне төп 

укыту ысулы буларак билгели. Укыту процессы, гомуми дидактик принциплардан тыш, 

коммуникатив технологиянең төп принципларын исәпкә алып оештырыла: аралашуга 

аралашу  аша  өйрәтү  принцибы   (телгә  өйрәтү  шартларын  тормышта  телне      куллану 



60 
 

шартларына якынлаштыру); шәхси индивидуальләштерү принцибы (укыту процессын 

укучыларның шәхси ихтыяҗларын, теләк-омтылышларын, индивидуаль-психологик 

үзенчәлекләрен исәпкә алып оештыру); телне актив фикерләү нигезендә өйрәнү  

принцибы (аралашу ситуацияләрендә сөйләм бурычына тәңгәл килгән лексик-грамматик 

материалны укучыларның мөстәкыйль куллануын тәэмин итү); телне функциональтөстә 

өйрәнү принцибы (лексик-грамматик материалның коммуникатив максаттан, аралашу 

ихтыяҗыннан һәм куллану ешлыгыннан чыгып билгеләнүе); ана телен исәпкә алу 

принцибы (балаларның ана теле буенча белемнәр системасын исәпкә алу). Моннан тыш, 

укыту процессында сөйләм эшчәнлеге төрләренә үзара бәйләнештә өйрәтү принцибы да 

зур әһәмияткә ия. 

Укытуның гомуми, шәхси, метапредмет нәтиҗәләре 

Төп гомуми белем бирү мәктәбендә телне гамәли үзләштерү нәтиҗәсендә 

укучыларда татар теленең күп мәдәниятле дөньядагы роле һәм мөһимлеге 

турында күзаллаулар формалаша. Татар мәдәниятенең укучылар өчен булган 

катламы белән танышу башка мәдәнияткә карата ихтирам хисе уята, ягъни 

укучыларга үз мәдәниятләрен дә тирәнрәк аңларга мөмкинлек бирә, аларда 

ватан пәрвәрлек хисе уята. 

Төп гомуми белем бирү баскычында татар теленә өйрәтүнең программада  

күрсәтелгән күләмдә гомуми нәтиҗәләре түбәндәгеләрдән гыйбарәт: 
 укучыларның коммуникатив компетенциясен (аралашу осталыгын) үстерү, ягъни татар 

телендә сөйләшүчеләр белән телдән яки язмача аралашукүнекмәләре булдыру; 

 коммуникатив бурычлар куя һәм хәл итә белү, адекват рәвештә арашуның вербаль һәм 

вербаль булмаган чараларыннан, сөйләм этикеты үрнәкләреннән файдалана алу, итагатьле 

һәм киң күңелле әңгәмәдәш булу; 

 “Татар теле һәм әдәбияты” предметына карата уңай мотивация һәм тотрыклы кызыксыну 

булдыру һәм шулар нигезендә белем алуның алдагы баскычларында татар телен уңышлы 

үзләштергә шартлар тудыру. 

Укытуның шәхси нәтиҗәләре 
Төп гомуми белем бирү баскычын төгәлләгәндә, укучының үзенә һәм үзенең әйләнә- 

тирәсендәге кешеләргә, тормыштагы яшәеш проблемаларына карата түбәндәге шәхси 

кыйммәтләре формалашкан булуы күзаллана: 

 шәхесара һәм мәдәниятара аралашуда татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру  

һәм аны яхшы өйрәнү теләге тудыру; 

 әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау; 

 әдәби әсәрләрдәге төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның гамәлләренә 

гомүмкешелек нормаларыннан чыгып бәя бирү; 

 “гаилә”, “туган ил”, “мәрхәмәтлелек”,төшенчәләрен кабул итү, “башкаларга карата 

түземлелек, кайгыртучанлык”, “кеше кадерен белү” кебек хисләр формалашу. 

Укытуның метапредмет нәтиҗәләре 

Төп белем бирү баскычында татар теле һәм әдәбиятын укыту, танып белү 

чарасы буларак, укучыларның фикер йөртү, интеллектуаль һәм иҗади 

сәләтләрен үстерүгә, шулай ук, реаль тормышта туган проблемаларны хәл итү 

өчен кирәк булган универсаль уку гамәлләрен (танып белү, регулятив, 

коммуникатив) формалаштыруга хезмәт итә. 

Укучыларда мәгълүмати җәмгыятьтә яшәү һәм эшләү өчен кирәкле 

күнекмәләр үстерелә. Укучылар текст, күрмә-график рәсемнәр, хәрәкәтле яисә 

хәрәкәтсез  сурәтләр, ягъни төрле коммуникацион технологияләр аша 

тапшырыла торган мәгълүмати объектлар белән эшләү тәҗрибәсе ала; 

презентацион материаллар әзерләп, зур булмаган аудитория алдында чыгыш 

ясарга өйрәнә; укучыларда, компьютер яисә ИКТ нең башка чаралары белән эш 
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иткәндә, сәламәтлеккә зыян китерми торган эш алымнарын куллана алу 

күнекмәләре формалаша. 

Танып белү нәтиҗәләре: 
 фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, сәбәп-нәтиҗә 

бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белү; 
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 иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм 

булдыру; 

 объектларны  чагыштыру, классификацияләү  өчен уртак билгеләрне билгеләү; 

 төп мәгълүматны  аеру, укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү; 

 тиешле мәгълүматны табу өчен, энциклопедия, белешмәләр, сүзлекләр, электрон 

ресурслар куллану. 

Регулятив нәтиҗәләр: 
 уку хезмәтендә үзеңә максат куя, бурычларны билгели белү; 
 эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра, нәтиҗәле эш алымнарын таба белү; 

 уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү; 
 билгеләгән  критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү; 

 укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү; 

 ихтыяр көче,максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне формалаштыру; 

 дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли һәм  алар белән дөрес эш итә белү; 

 дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү. 

Коммуникатив нәтиҗәләр: 

 әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә белү; 
 әңгәмәдәш  белән  аралашу калыбын төзү; 

 аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре); 

 парларда һәм күмәк эшли белү; 

 мәгълүматны туплау өчен, күмәк эш башкару; 

 әңгәмәдәшең белән сөйләшүне башлый, дәвам итә, тәмамлый белү. 

 

1.2.5.4. Татарская литература (татарская группа) 

Уку предметы буларак татар әдәбиятының эчтәлеген күпгасырлык әдәби 

мирасның иң яхшы әсәрләрен уку һәм өйрәнү тәшкил итә. Аларны кабул итү, 

анализлау тарихи һәм теоретик белемнәргә, шулай ук уку-укыту эшчәнлегендә 

кулланыла торган эш төрләреналым-чараларга, формаларга нигезләнә. 

V-IX сыйныфларда татар әдәбиятын өйрәнү түбәндәге максатларны алга 

куя: 
 татар әдәбияты текстларын форма һәм эчтәлек берлегендә аңлап кабул итү; төп 

әдәби-тарихи мәгълүматлардан, әдәби барышны тәэмин итүче төп әдипләр иҗаты турында 

хәбәрдар булу һәм гомум әдәби-теоретик төшенчәләрне татар әдәбиятына мөнәсәбәтле 

куллана белү. 

 татар әдәбияты тарихының төп фактларына нигезләнеп, әдәби әсәрне уку һәм 

анализлау күнекмәләре формалаштыру; әсәрләрдәге конкрет-тарихи һәм гомумкешелек өчен 

мөһим эчтәлекне күрә белү; телдән һәм язма чыгышларда әдәби тел байлыгыннан дөрес 

файдалану күнекмәләре булдыру. 

 әдәби текстны эмоциональ кабул итүне, образлы һәм аналитик фикерләүне, иҗади 

күзаллауны; китап укучы культурасын һәм автор позициясен аңлауны; сәнгать төрләре белән 

берлектә әдәбиятның сүз сәнгате буларак үзенчәлеге турында карашны; матур әдәбият 

әсәрләрен мөстәкыйль уку ихтыяҗы булдыру; укучыларның телдән һәм язма сөйләмнәрен 

үстерү. 

 татар әдәбияты, мәдәнияте белән кызыксыну, дөньяга гуманлы караш, татар 

халкының мәдәни кыйммәтләренә хөрмәт булдыру, ягъни рухи дөньясы бай һәм башка 

мәдәниятләрне хөрмәт белән кабул итүче шәхес тәрбияләү. 

Уку-укыту процессында өйрәнү өчен әдәби әсәрләрне сайлап алуда төп 

таләп (критерий) булып аларның сәнгати кыйммәте, гуманистик эчтәлеге, 

укучы шәхесенә уңай йогынты ясавы, аның үсеш бурычлары һәм яшь 

үзенчәлекләренә туры килүе, татар милләтенә хас күркәм сыйфатларны 

чагылдыруы, шулай ук мәдәни-тарихи традицияләргә һәм белем бирү 
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тәҗрибәсенә нигезләнүе тора. 

Тәкъдим ителә торган материал укучыларның кабул итү эшчәнлеге һәм 

татар әдәбиятының үсеш-үзгәреш этапларына бәйле рәвештә бүлеп бирелә. 

Укучыларның белем һәм  яшь  үзенчәлекләренә  бәйле  түбән  сыйныфларда  

кечерәк  күләмле  әсәрләр өйрәнелсә, 
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балалар үсә барган саен зуррак күләмле әсәрләрнең татар әдәби процесс 

үзенчәлекләре белән беркадәр бәйләнештә бирелүе әдәби материалның 

катлаулана баруына китерә. 

Укучыларның рус телендә белем бирүче мәктәптә укулары түбәндәге 

үзенчәлекләргә китерә: а) зур күләмле әсәрләрне кыскартып бирү; б) татар 

халкының милли үзенчәлекләре, традицияләре, гореф-гадәтләре киңрәк урын 

алган, милләтнең рухи-мәдәни асылы тулырак чагылган әсәрләрне анализлау; 

в)татар һәм рус әдәбиятларын (аерым әсәрләрен) чагыштырып өйрәнү. 

Укытуның планлаштырылган 

нәтиҗәләре 
Урта сыйныфларда татар әдәбиятын укытуның  гомуми нәтиҗәләре түбәндәгеләр: 

- укучыда әдәбиятны мөстәкыйль укып, аңларлык күнекмәләр булдыру; 
- татар сүз сәнгатен рус һәм дөнья әдәбияты фонында кабул итәргә өйрәтү; 

- татар әдәби теле нормаларын саклап язу һәм сөйләү күнекмәләре булдыру; 

- кирәкле мәгълүмат һәм белемнәрне төрле чыганаклардан табу, алардан мөстәкыйль рәвештә 

кулланырга өйрәтү. 

Урта сыйныфларда татар әдәбиятын укытуның  предмет нәтиҗәләре түбәндәгеләр: 

Танып-белү өлкәсендә: 

- татарча әдәби текстны кабул итәргә һәм аңларга, иҗат ителгән чор белән тарихи-мәдәни 

бәйләнешләрен һәм аңа салынган мәңгелек кыйммәтләрне күзалларга өйрәтү; 

- укыган әдәби әсәрнең эчтәлеген, темасын, проблемасын, идеясен беркадәр билгели, 

геройларын бәяли алуына ирешү; 

- классик әдипләрнең тормыш һәм иҗат юлларына кагылышлы төп фактларны белүенә 

ирешү; 

- татар әдәбияты текстларын рус әдәбияты әсәрләре белән гомумкешелек кыйммәтләренә 

мөнәсәбәттә чагыштыру күнекмәләре формалаштыру; 

- бәяләү өлкәсендә: 

- татар әдәбиятына хас рухи-әхлакый кыйммәтләрне, әдәби-эстетик үзенчәлекләрне аңларга 

өйрәтү; 

- мәдәниятара бәйләнешләрне саклау, укучының башка милләтләр мәдәнияте һәм 

әдәбиятыннан мәгълүматлы, башка халыкларның сүз сәнгатенә хөрмәтле мөнәсәбәттә, 

толерант булуына ирешү; 

- баланың үзаңын үстерү, ватанны яратырга өйрәтү, горурлык һәм гражданлык хисләре 

тәрбияләү; 

- татар әдәбияты үрнәкләренә үз мөнәсәбәтеңне булдыру күнекмәсен формалаштыру. 

коммуникатив яктан: 

- татар әдәбияты әсәрләрен аңлап укый һәм кабул итә алуга ирешү; 

- әдәби әсәрдәге вакыйгаларны һәм геройларны чагыштыру, әсәрне (өзекне) сәнгатьле итеп 

уку, өйрәнелгән әсәргә бәйле телдән һәм язмача фикерләрне белдерергә өйрәтү; 

- аерым автор, аның әсәре, гомумән әдәбият турында кирәкле мәгълүматны белешмә 

әдәбият,  вакытлы матбугат, Интернет чаралары аша эзләү күнекмәсе булдыру; 

- укучының  мөстәкыйль, иҗади фикерләвен активлаштыру; 

- әдәби әсәрләр һәм ирекле темалар буенча татар телендә иҗади эшләр башкарырга өйрәтү. 

эстетик яктан: 

- әдәби әсәрнең эстетик кыйммәтен һәм милли үзенчәлекләрен тою хисе формалаштыру; 

- баланың әдәби текстны эстетик бөтенлекле, шул ук вакытта әдәби һәм тел-сурәтләү 

алымнарының, образлылыкның үзенчәлекләрен һәм әһәмиятен аңлап бәяли белүенә ирешү; 

- рус һәм татар телендәге әдәби әсәрләрне чагыштырып бәяләргә, әхлакый идеалларның 

охшаш һәм аермалы якларын билгеләргә өйрәтү. 

Укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр: 
- сүз сәнгатенең образлы табигате; 
- өйрәнгән әдәби әсәрнең эчтәлеге; 
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- классик әдипләрнең (Г.Тукай, Г.Камал, Ф. Әмирхан, М.Җәлил) тормыш һәм иҗат 

юлларының төп фактлары; 

- өйрәнгән әдәби-теоретик төшенчәләр; 
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- әдәби текстны кабул итү һәм анализлау; 

- әдәби текстның мәгънәви өлешләрен аерып чыгару, укыган буенча тезислар һәм план 

төзү; 

- әдәби әсәрнең төрен һәм жанрын ачыклау; 

- укыган әсәрнең темасын, проблемасын, идеясен билгеләү; 

- геройларга характеристика бирү; 

- сюжет, композиция үзенчәлекләрен, махсус сурәтләү чараларының ролен ачу; 

- әдәби әсәрдәге эпизодларны һәм геройларны чагыштыру; 

- укыганга үзеңнең мөнәсәбәтеңне белдерү; 

- әсәрне (өзекне) сәнгатьле итеп уку; 

- кабатлап сөйләүнең төрләреннән файдалану; 

- өйрәнелгән әсәргә бәйле телдән һәм язмача фикерләрне белдерү; 

- укыган әсәр буенча фикер алышуда катнашу, фикерләреңне дәлилли белү; 

- укыган әсәрләргә бәяләмә (отзыв) язу; 

- татар  әдәби   теленең  нормаларына  нигезләнеп,   кирәкле  темага телдән  һәм  язмача 

бәйләнешле текст төзү; 

- эстетик зәвыкка туры килә торган әдәби әсәрләрне сайлау һәм аларны бәяләү; 

- аерым автор, аның әсәре, гомумән әдәбият турында кирәкле мәгълүматны белешмә 

әдәбият,  вакытлы матбугат, Интернет чаралары һ.б. аша эзләү. 

1.2.5.5.  Иностранный язык 

(английский язык) 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемо- 

го языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 
 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд- 

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной темати- 

ки; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ во- 

прос

ы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать   и

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в со- 

ответствии с предложенной ситуацией общения;

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
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расписание и т. п.);

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
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Аудирование 

Выпускник научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин- 

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и неко- 

торое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение 

Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер- 

жащие отдельные неизученные языковые явления;

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не- 

изученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, пред- 

ставленную в явном и в неявном виде;

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале;

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате- 

риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен- 

ных в несложном аутентичном тексте;

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен- 

ных фрагментов.

Письменная речь 

Выпускник научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо- 

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать поже- 

лания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запраши- 

вать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст- 

ных высказываниях;

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул;

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таб- 

лицы, диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства 

оперирования ими Орфография и 

пунктуация 

Выпускник научится: 
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 правильно писать изученные слова;
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 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повест- 

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соот- 

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию.  
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою   ком- 

муникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, спе- 

циальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило от- 

сутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушан- 

ных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах те- 

матики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лек- 

сические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника- 

тивной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения  

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника- 

тивной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion,  -nce/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, - 

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицатель- 

ных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
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лы; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые    глаго- 

 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для    обес- 

печения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по слово- 

образовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче- 

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной за- 

дачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе- 

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердитель- 

ной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про- 

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определен- 

ном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинитель- 

ными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Condi- 

tional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional   II 

– If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопреде- 

ленным/нулевым артиклем;

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объ- 

ектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопре- 

деленные и их производные, относительные, вопросительные;

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав- 

нительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, вы- 

ражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравни- 

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных времен- 

ных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и  
Past Continuous, Present Perfect;

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выра- 
жения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may,can,could,beableto,must,haveto, should);

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предло- 
ги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
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Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с сою- 

зом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that;

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever;

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as;    notso
… as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking;
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy;
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительно- 

го залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм гла- 

гола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без разли- 
чения их функций и употреблятьих в речи;

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem).

Социокультурные знания и умения 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформально- 

го общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала;
 дружелюбно и толерантно относиться к ценностям иных культур, выражать опти- 

мизм и личностную позицию в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 
литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной ком- 
петентности (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577)

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных выска- 

зываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изуча- 

емого языка.
 достигать допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (в  

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577)
 формировать и совершенствовать иноязычную коммуникативную   компетенцию;

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
 формировать интерес к совершенствованию достигнутого уровня владения изучае- 

мым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изуче- 
нию второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как сред- 
ства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных 
областях. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577)

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 
при говорении;

 расширять и систематизировать знания о языке, расширять лингвистический круго- 
зор и лексический запас, в дальнейшем овладевать общей речевой культурой; (в ред. Приказа 
Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577)

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
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нии; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при     говоре- 

 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

1.2.5.6.  История России. Всеобщая история 

Общественно-научные предметы (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) Предметные результаты изучения предметной области 

"Общественно-научные предметы" 

должны отражать: 
15)формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной само- 

идентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как ча- 

сти мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

16)овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономер- 

ностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, науч- 

ной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1644) 

17)формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности со- 

временных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

18)формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, эт- 

нонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и челове- 

чества; 

19)развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способ- 

ностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

20)воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессио- нальном Российском государстве. 

Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечествен- 

ной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых резуль- 

татов за основу принята структура познавательной деятельности школьников. В широком 

смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий перечень способ- 

ствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, 

что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом 

планировании и в методических разработках планируемые результаты могут конкретизи- 

роваться применительно к курсу, разделу, теме. 

История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 
 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хро- 

нологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человече- 

ских общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилиза- 

ций и государств, местах важнейших событий;

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных па- 

мятниках Древнего мира;

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древно- 

сти, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l41
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l41
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=246032&amp;l137


74 
 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика»,     «закон»,



75 
 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных  и  античных  обществах  (правители  и  

подданные,  свободные  и  рабы);  в) религиозных верований людей в 

древности; 
 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.

Выпускник получит возможность научиться: 
 давать характеристику общественного строя древних государств;

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории.

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс) 
Выпускник научится: 
 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей исто- 
рии;

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об эконо- 

мических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья;

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых об- 
ществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории;

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отно- 

шений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовав- 

ших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового че- 

ловека о мире;

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей исто- 

рии Средних веков;

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать об- 
щие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централи- 

зованное государство» и др.);

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних  ве-

ков
. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 давать  сопоставительную  характеристику  политического  устройства государств
Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия;

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 
художественные достоинства и значение.

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
Выпускник научится: 
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового време- 

ни как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового вре- 



76 
 

мени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
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 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического разви- 

тия, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.;

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей ис- 

тории Нового времени;

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рас- 

сказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнитель- 

ной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального раз- 

вития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая по- 

нятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного дви- 

жения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и обществен- 

ных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и все- 
общей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодей- 

ствий между народами и др.);

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события;

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового вре- 

мени.

Выпускник получит возможность научиться: 
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и поли- 

тическое развитие России, других государств в Новое время;

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.);

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заклю- 

чались общие черты и особенности;

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

 

1.2.5.7.  Обществознание 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-

научные предме- ты" должны отражать: 

Обществознание: 
21) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности  ценностям, закрепленным в   Кон- 

 ституции Российской Федерации; 
22) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

23) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

уме- ний для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, меж- личностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

24) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

по- ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=2672
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=2672
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установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать    пра- 
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вопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 
25) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

разви- тие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

26) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изуче- нию общественных дисциплин. 

Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы;

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности под- 

росткового возраста;

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основ- 

ные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека;

 приводить примеры основных видов деятельности человека;

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное от- 

ношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека;

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах пока- 

зывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов;

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы.

Общество 

Выпускник научится: 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека;

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оцени- 

вать социальные явления с позиций общественного прогресса;

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про- 

цессы общественной жизни;

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на си- 

туациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса;

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.

Выпускник получит возможность научиться: 
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни;
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 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития;

 осознанно содействовать защите природы.

Социальные нормы 

Выпускник научится: 
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведе- 

ния человека;

 различать отдельные виды социальных норм;

 характеризовать основные нормы морали;

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полу- 

ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные дан- 

ные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соот- 

несения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры про- 

явления этих качеств из истории и жизни современного общества;

 характеризовать специфику норм права;

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;

 раскрывать сущность процесса социализации личности;

 объяснять причины отклоняющегося поведения;

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося по- 

ведения.

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры;

 описывать явления духовной культуры;

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;

 оценивать роль образования в современном обществе;

 различать уровни общего образования в России;

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах разви- 

тия культуры из адаптированных источников различного типа;

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отно- 

шение к ним;

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;

 раскрывать роль религии в современном обществе;

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.

Выпускник получит возможность научиться: 
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со- 

временных условиях;

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.

Социальная сфера 

Выпускник научится: 
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос- 
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новные социальные общности и группы;
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ния; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государ- 

 
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разреше- 

 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи   в 

обществе; 
 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отноше- 

ние к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций ис- 

торизма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо- 

лодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отноше- 

ние к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями без- 

опасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се- 

мейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной по- 

литике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 
 объяснять роль политики в жизни общества; 
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их приме- 

рами; 

знак

и; 

 
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства;

 различать  различные типы политических  режимов, раскрывать  их  основные при-

 
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в    укреп-

лении нашего государства; 
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обос- 

нованные выводы.

Гражданин и государство 
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Выпускник научится: 
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть ор- 

ганы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
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 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;

 раскрывать достижения российского народа;

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гаран- 

тированные Конституцией РФ;

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;

 характеризовать конституционные обязанности гражданина.

Выпускник получит возможность научиться: 
 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире;
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права дру- 

гих людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 
 характеризовать систему российского законодательства;
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;

 характеризовать гражданские правоотношения;

 раскрывать смысл права на труд;

 объяснять роль трудового договора;

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, се- 

мейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления;

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и инте- 

ресов детей, оставшихся без попечения родителей;

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме- 

нять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться: 
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модель- 

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку;

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз- 

можный вклад в их становление и развитие;

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами.

Экономика 

Выпускник научится: 
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведе- 

ние субъектов экономической деятельности;

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и про- 

цессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономи- 

ческих системах;
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 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства;

 называть и конкретизировать примерами виды налогов;

 характеризовать функции денег и их роль в экономике;

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражаю- 

щие экономические явления и процессы;

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо- 

мической деятельности;

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.

Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую инфор- 

мацию, получаемую из неадаптированных источников;

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описани- 

ем состояния российской экономики;

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся прак- 

тики и модели поведения потребителя;

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие ти- 

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рациональ- 

ного поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

 

1.2.5.7. География 
Предметные результаты должны отражать: 
27) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для ре- шения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

28) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

29) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостно- сти и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных эта- пах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

30) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

ин- струментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

31) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 
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32) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географи- ческой информации; 
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33) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

зна- ний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и тех- ногенных катастроф; 

34) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

воз- никновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Выпускник научится: 
 выбирать источники географической информации (картографические, статистиче- 

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные реша- 

емым задачам;

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): нахо- 

дить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и коли- 

чественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источ- 

никам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географиче- 

скую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географическо- 

го описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 

ориентированных задач;

 использовать различные источники географической информации (картографиче- 

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географи- 

ческих зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе ана- 

лиза, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процес- 

сы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо- 

сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков;

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию;

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий;

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов приро- 

ды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процес- 

сы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регио- 

нов и стран;

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографиче- 

скими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач;

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро- 

ды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;



88 
 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, ма- 

териальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям;

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ- 

ственной территорией и исключительной экономической зоной России;

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий  

в контексте  реальной жизни;

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро- 

ды России и ее отдельных регионов;

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России;

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни;

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явле- 

ния, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; фак- 

торы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения;

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло- 

возрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в кон- 

тексте реальной жизни;

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев- 

ного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей;

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональ- 

ную и территориальную структуру хозяйства России;

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России;

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов  Рос-

сии; 
 сравнивать  показатели  воспроизводства  населения,  средней  продолжительности

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран; 
 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис- 

пользовать компас для определения азимута;

 описывать погоду своей местности;

 объяснять расовые отличия разных народов мира;
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 давать характеристику рельефа своей местности;
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тори

и 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности   терри-

 
 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи

для решения  учебных и практических задач по географии; 
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 моделировать географические объекты и явления;
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источника- 

ми географической информации;
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о со- 

временных исследованиях Земли;
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохране- 

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социаль- 

но-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического ис- 
пользования географических знаний в различных областях деятельности;

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 
в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и зако- 
номерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло- 
бальных изменений климата;

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений кли- 
мата для отдельных регионов и стран;

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных терри- 
торий в связи с природными и социально-экономическими факторами;

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оцени- 
вать границы с точки зрения их доступности;

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в резуль- 
тате изменения их компонентов;

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;
 давать характеристику климата своей области (края, республики);
 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения много- 

летней мерзлоты;
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изме- 

нении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человече- 
ского капитала;

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой эко- 

номике;
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем чело- 

вечества;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
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1.2.5.8.  Математика 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
35) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: (в ред. 

Приказа Минобр- науки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

осознание роли математики в развитии России и мира; (в ред. Приказа 
Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 
36) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извле- кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обосно- вания, доказательства математических утверждений: (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

оперирование понятиями: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) множество,  элемент  множества,  подмножество,  принадлежность,  

нахождение пересечения, 

объединения подмножества в простейших ситуациях; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычис- лительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного от- ношение двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения вели- чины; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

решение логических задач; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 
37) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

до действительных чисел; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: (в ред.   При- 

каза Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

оперирование понятиями: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) натуральное  число,  целое  число,  обыкновенная  дробь,  десятичная  

дробь,  смешанное 
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число, рациональное число, иррациональное число; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с 

числами при вы- полнении вычислений; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и ре- шении задач; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

N 1577) 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; (в ред. Приказа 

Минобрнау- ки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
сравнение чисел; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; (в 

ред. Прика- за Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
38) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

пре- образований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
нера- венств; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
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умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 

полученный результат: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показате- лем; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и вы- ражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, ис- пользовать формулы сокращенного 

умножения; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств сво- дящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение реше- ний неравенств и их систем на числовой 

прямой; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
39) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функ- ционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению  на плоскости; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

нахождение по графику значений функции, области определения, 

множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения 

функции; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

построение графика линейной и квадратичной функций; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая про- грессия, геометрическая прогрессия; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков 

при решении задач из других учебных предметов; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 
40) овладение геометрическим языком; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

развитие умения использовать его для описания предметов окружающего 

мира; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геомет- рических построений: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

оперирование понятиями: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и  четы- 

рехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 
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1577) 

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 
41) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представ- лений о простейших пространственных телах; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от  

31.12.2015 N 1577) 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
оперирование на базовом уровне понятиями: (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 
равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы 
между  прямыми, 
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перпендикуляр, наклонная, проекция; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 
31.12.2015 N  1577) 

проведение доказательств в геометрии; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 
31.12.2015 N 1577) 

оперирование на базовом уровне понятиями: (в ред. Приказа Минобрнауки 
РФ от 31.12.2015 N 1577) 

вектор, сумма векторов,  произведение  вектора  на  число,  координаты  на  
плоскости;  (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 
величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; (в ред. Приказа 
Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

42) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 
данных; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружаю- щих явлений при принятии решений: (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) формирование представления 

о статистических характеристиках, вероятности случайно- 

го события; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

решение простейших комбинаторных задач; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; (в ред. 

Приказа Минобрнауки  РФ 

 от 31.12.2015 N 1577) 
43) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения за- дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необхо- димости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при прак- тических расчетах: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

распознавание верных и неверных высказываний; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

использование числовых выражений при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 
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31.12.2015 N 1577) 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

выполнение простейших построений и измерений на местности, 

необходимых в реаль- ной жизни; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 
44) формирование информационной и алгоритмической культуры; (в ред. Приказа Мино- 

брнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

развитие основных  навыков  и  умений  использования  компьютерных 

устройств; (в ред. 
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Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
45) формирование представления об основных изучаемых понятиях: (в ред. Приказа Ми- 

нобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
46) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея- 

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 
значениях и опе- рациях;  (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 
1577) 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
47) формирование умений формализации и структурирования информации, умения вы- 

бирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схе- 
мы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обра- 
ботки данных; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

48) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при ра- 
боте с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информаци- 
онной этики и права; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне (здесь и далее – распознавать конкретные 

примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии  

с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия) понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность;

 задавать множества перечислением их элементов;
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать логически некорректные высказывания.

Числа 
 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  натуральное  число,  целое     число,

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 
 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений;

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач;

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;

 сравнивать рациональные числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из  

других учебных предметов.

Статистика и теория вероятностей 
 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.

Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия;

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 
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значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;
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 составлять план решения задачи;

 выделять этапы решения задачи;

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению

реки

; 

 

    решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

         решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих 
три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

    решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку) 

Наглядная 

геометрия 

Геометрические 

фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар. Изображать изучаемые фигу- ры от руки и с помощью линейки и 

циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
    решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

    вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямо- угольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в ре- альной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития мате- матики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможно- 

сти успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
  Оперировать (здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его  

смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательств, решении задач) понятиями: множество, характеристики множества, 
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элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению  и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

    распознавать логически некорректные высказывания; 
    строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 
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 Оперировать понятиями: натуральное число, множество  натуральных  чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая  

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10,  11,  суммы  и  

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 

делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать  понятием  модуль  числа,  геометрическая  интерпретация  модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

      выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач,   

в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
     извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

     знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию   

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты  в  задаче,  исследовать 

полученное решение задачи; 

     анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов   

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние)  

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части», 
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   решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу)  

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения меж- 

ду ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой  в  задаче  

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная 

геометрия 

Геометрические 

фигуры 
 Извлекать, интерпретировать  и  преобразовывать  информацию  о  

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных  

инструментов. 

Измерения и вычисления 
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади  

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять  простейшие  построения  на  местности,  необходимые    в  реальной 

жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие  математики и 

иных научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать на базовом уровне (здесь и далее – распознавать  конкретные  

примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии  

с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия) понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 
    находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 

    приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический квадратный корень; 
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 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении   

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять  числовые  выражения  при  решении  практических  задач  

и  задач  из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять  несложные  преобразования  целых  выражений:   

раскрывать  скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать   формулы   сокращенного   умножения   (квадрат   

суммы,   квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений 

значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений

 и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять  и  решать  линейные  уравнения  при  решении  задач, 

возникающих в других учебных предметах. 

Функции 
 Находить значение функции по заданному значению аргумента; 
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 находить  значение  аргумента  по  заданному  значению  функции   в  

несложных ситуациях; 

 определять   положение   точки   по   ее   координатам,   координаты   

точки по  ее положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной     функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять   приближенные   значения   координат   точки 

пересечения  графиков функций; 
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 оперировать на базовом уровне понятиями:  последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть

 получен непосредственным подсчетом без применения формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и 

т.п.); 

 использовать  свойства  линейной  функции  и  ее  график  при  

решении задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 
 решать  простейшие комбинаторные задачи  методом прямого  и 

организованного перебора; 
 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 
графика; 
 определять основные статистические характеристики числовых 
наборов; 
 оценивать вероятность события в простейших случаях; 
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 
явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
 иметь представление о роли практически достоверных и 
маловероятных событий; 
 сравнивать  основные  статистические  характеристики,  полученные   

в  процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 
ситуациях. 

Текстовые задачи 
 Решать   несложные  сюжетные  задачи  разных   типов  на    все  

арифметические действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 
целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение  
строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче,  исследовать 

полученное решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 
по течению 

реки
; 

 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение),   
связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
 находить  процент  от  числа,  число  по  проценту  от  него, находить 
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процентное снижение или процентное повышение величины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в   

задаче вели- чин (делать прикидку). 
Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; 
 применять для решения задач геометрические факты,

 если условия их применения заданы в явной форме; 
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 решать   задачи   на   нахождение   геометрических   величин   по    
образцам   или алгоритмам. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых  

задач, возни- кающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, ра- венство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать   отношения   для   решения   простейших   задач,    

возникающих   в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять   формулы   периметра,   площади   и   объема,   площади   

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

 применять  теорему  Пифагора,  базовые  тригонометрические   

соотношения  для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять   расстояния   на   местности   в   стандартных   ситуациях,  

площади  в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях 

в повседневной жизни. Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и   с помо- щью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 
реальной жизни. 

Геометрические преобразования 
 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 
точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать движение объектов в окружающем мире; 
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению  на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для     решения простейших задач на 

определение скорости относительного движения. 

История математики 
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 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе   

развития ма- тематики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с  

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Выбирать  подходящий изученный метод для решения изученных   

типов матема- тических задач; 

 Приводить  примеры  математических  закономерностей  в 

окружающей действи- тельности и произведениях искусства. 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения воз- 

можности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 
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  Оперировать (здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его  

смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказа- 

тельств, решении задач) понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; 

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 
 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
 использовать множества, операции с множествами, их  графическое  

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 
 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел,  множество  целых  

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

      выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач,   

в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 
 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых  выражений:  действия  с  одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

   выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный  трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 
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  выполнять  преобразования  дробно-рациональных  выражений:  сокращение  

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять  квадрат  суммы  или  разности  двучлена  в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач  других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида 

 ; 

 решать уравнения вида x
n  a ; 

 a , 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
 использовать   метод  интервалов   для   решения   целых и  дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия  результатов,  получаемых  при  решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

 выбирать   соответствующие   уравнения,   неравенства   или   их  системы   для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения,    неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная  зависимость,  функция,  график  

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции; 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: y  a 
k 

x  b 
,  y  x , y  3  x , y  x  ; 

f  x

f  x
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 на   примере   квадратичной   функции,   использовать   преобразования    графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций y  af kx  b c ; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию  

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов  

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние)  

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения меж- 

ду ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 
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 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 
 Оперировать понятиями геометрических фигур; 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о  

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 
 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
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перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 
 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 проводить вычисления на местности; 
 применять   формулы   при   вычислениях   в   смежных    учебных   предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 
 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 
 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира; 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований  свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

 

Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на  

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 
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векторами,  выполнять  разложение  вектора  на  составляющие,   применять    полученные 
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знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 
 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровер- 

жение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических   за- 

дач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в   окружа- 

ющей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 
 

1.2.5.10. Информатика 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные 

с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и 

технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода), характеристиках этих устройств; 

определять качественные и количественные характеристики 

компонентов компьютера; 

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 

улучшить характеристики компьютеров; 

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 
 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 
 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
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производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 
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определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной системе счисления; 
записывать  логические выражения, составленные с помощью  операций  
«и»,  «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 
 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 
познакомиться с примерами математических моделей и  использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и 

словесным описанием; 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие  

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 
составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 
выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных 

языков и др.); 

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 
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языков); 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 
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составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде

 программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на 

компьютере; 
 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 
присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 
результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 
Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 
строковыми величинами; 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 
познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 
управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 
оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 
адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 
элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 
таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 
Интернете; 
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 
Выпускник овладеет (как результат применения программных 

систем и интер- нет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном 

процессе): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 
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приемами безопасной организации своего личного пространства данных 

с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. 

п.; 
 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельно- 

сти): 
 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 
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практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.11.  Физика 

Предметные результаты изучения предметной области 

"Естественнонаучные предметы" должны отражать: 
49) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

приро- ды, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

50) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

при- роды (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и кванто- вой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

51) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвен- ных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; пони- мание неизбежности погрешностей любых измерений; 

52) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процес- сов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и эколо- гических катастроф; 

53) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рацио- нального природопользования; 

54) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

элек- трических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искус- ственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

55) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явле- ний с целью сбережения здоровья; 

56) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механиз- мов. 

Выпускник научится: 
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабора- 

торным оборудованием;
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 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое яв- 

ление, физическая величина, единицы измерения;

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и фор- 

мулировать выводы.

 Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные при- боры используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 
 понимать роль эксперимента в получении научной информации;

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.

 Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерени- 

ями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием пря- 

мых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования;

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять зна- 

чение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности изме- 

рений;

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения;

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни;

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о фи- 

зических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представ- 

лений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки до- 

казательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста- 

новленных фактов;

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относитель- 

ной погрешности при проведении прямых измерений;

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических вели- 

чин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать сред- 

ства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов;

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной лите- 

ратуре и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
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учитывая особенности аудитории сверстников.
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Механические явления 

Выпускник научится: 
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос- 

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное дви- 

жение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механи- 

ческого движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закреп- 

ленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плот- 

ность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ- 

ность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, ам- 

плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при опи- 

сании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру- 

гими величинами, вычислять значение физической величины;

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче- 

ские законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им- 

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную форму- 

лировку закона и его математическое выражение;

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета;

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохране- 

ния импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физи- 

ческие величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механи- 

ческая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на ос- 

нове анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспече- 

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране- 

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физи- 

ческих законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха- 

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохране- 

ния импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных зако- 

нов (закон Гука, Архимеда и др.);

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про- 

блему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического ап- 

парата, так и при помощи методов оценки.

Тепловые явления 

Выпускник научится: 
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при  нагре-
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вании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излу- чение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и вы- 

деление ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 
 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические ве- 

личины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость ве- 

щества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании пра- 

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы из- 

мерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи- 

нами, вычислять значение физической величины;

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел;

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях;
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и фор- 

мулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теп- 
лоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удель- 
ная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на 
основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 
законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха- 
рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про- 
цессах) и ограниченность использования частных законов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про- 
блему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математиче- 
ского аппарата, так и при помощи методов оценки.

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 
зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодей- 
ствие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с то- 
ком и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную 
частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и пре- 
ломление света, дисперсия света.

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным со- 
единением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (ис- 
точник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе.

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физи- 
ческие величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
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сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 
волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых   ве-
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личин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 
данную фи- зическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя фи- 
зические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, за- 
кон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 
закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его матема- 
тическое выражение.

 приводить примеры практического использования физических знаний о электро- 
магнитных явлениях

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электриче- 
ское напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 
электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, ско- 
рость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрическо- 
го сопротивления припоследовательном и параллельном соединении проводников): на осно- 
ве анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, за- 
коны и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха- 
рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограничен- 
ность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и 
др.);

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки до- 
казательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста- 
новленных фактов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про- 
блему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Квантовые явления 
Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ- 
ные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоак- 
тивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массо- 
вое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы- 
числять значение физической величины;

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: за- 
кон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массо- 
вого числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать сло- 
весную формулировку закона и его математическое выражение;

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атом- 
ного ядра;

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радио- 
активности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибора- 

ми и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохране- 
ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
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 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; по- 

нимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза.

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 
 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки су- 

точного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;

Выпускник получит возможность научиться: 
 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба;

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотно- 

сить цвет звезды с ее температурой;

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

 

1.2.5.12.  Биология 
Предметные результаты изучения должны 

отражать: 
57) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

разви- тия, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результа- те деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

58) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

о наслед- ственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

59) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

не- сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

прове- дения экологического мониторинга в окружающей среде; 

60) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой при- роде, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

61) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

62) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отды- ха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ни- ми. 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологиче- ских проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, за- кономерностям, их роли в жизни организмов и 

человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явле- ния; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 
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Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностя- ми, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значе- ние; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организа- ции труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних  живот- 
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ных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Ин- тернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здо- 

рового образа жизни в быту;

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от- 

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать инфор- 

мацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анали- 

зируя ее содержание и данные об источнике информации;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре- 

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Живые организмы 

Выпускник научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий;

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий;

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бак- 

терий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе;

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений  

и животных на примерах сопоставления биологических объектов;

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек- 

ты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про- 

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных расте- 

ний и домашних животных, ухода за ними;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться: 
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализи- 

ровать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
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 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее.

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гриба- 

ми, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; раз- 

множения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек- 

там живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологиче- 

ское сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой при- 

роде;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле- 

ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адек- 

ватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека;

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными;

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер про- 

филактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зре- 

ния, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологи- 

ческих объектов и других материальных артефактов;

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек- 

ты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), про- 

цессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выво- 

ды и умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их резуль- 

таты;

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональ- 

ной организации труда и отдыха;

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
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Выпускник получит возможность научиться: 
 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопаю- 

щего, кровотечениях;

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализи- 

ровать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб- 

ственному здоровью и здоровью других людей;

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор- 

мацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека.

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать вы- 

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совмест- 

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, био- 

сферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты    окружающей

среды; 
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от   со-

стояния окружающей среды; 
 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче- 

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для со- 

хранения биосферы;

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставле- 

ния особенностей их строения и функционирования;

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспо- 

собленности, процесс видообразования;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек- 

ты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных расте- 

ний и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информа- 

цию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
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Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального при- 

родопользования, и пути решения этих проблем;

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека;

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литера- 

туре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, ана- 

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек- 

там живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы);

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников инфор- 

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы.

 

1.2.5.13. Химия 
Предметные результаты изучения должны 

отражать: 
63) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом 

и символиче- ским языком химии; 

64) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современно- го естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материаль- ном единстве мира; 

65) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объек- тивно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обраще- ния с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

плани- ровать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей сре- ды; 

66) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химиче- скими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многооб- разия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

примене- ния веществ от их свойств; 

67) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюде- ния за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

исполь- зованием лабораторного оборудования и приборов; 

68) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических ката- строф 

Выпускник научится: 
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще- 

ственные признаки;
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 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче- 

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реак- 

ция», используя знаковую систему химии;

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атом- 

но-молекулярной теории;

 различать химические и физические явления;

 называть химические элементы;

 определять состав веществ по их формулам;

 определять валентность атома элемента в соединениях;

 определять тип химических реакций;

 называть признаки и условия протекания химических реакций;

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;

 составлять формулы бинарных соединений;

 составлять уравнения химических реакций;

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе ре- 

агентов или продуктов реакции;

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода;

 получать, собирать кислород и водород;

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;

 раскрывать смысл закона Авогадро;

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;

 характеризовать физические и химические свойства воды;

 раскрывать смысл понятия «раствор»;

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;

 называть соединения изученных классов неорганических веществ;

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганиче- 

ских веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неор- 

ганических веществ;

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора;

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемен- 

та, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в преде- 

лах малых периодов и главных подгрупп;

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их по- 

ложения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева;

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристалличе- 

ской решетки;
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 определять вид химической связи в неорганических соединениях;

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хи- 

мических связей;

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектро- 

литы», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстанови- 

тель», «окисление», «восстановление»;

 определять степень окисления атома элемента в соединении;

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена;

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;

 определять возможность протекания реакций ионного обмена;

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;

 определять окислитель и восстановитель;

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;

 классифицировать химические реакции по различным признакам;

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газо- 

образных веществ: углекислого газа, аммиака;

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, эта- 

нол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза;

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм чело-

века

; 

 
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей  органиче- 

ских веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве- 

ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстано- 

вительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превра- 

щений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе  

в средствах массовой информации; 
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 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятель- 

ности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; пони- 

мать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использова- 

нию лекарств, средств бытовой химии и др. 
 

1.2.5.14.  Изобразительное искусство 
 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" (Изобразитель- 

ное искусство) должны отражать: 

69) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей ду- ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

70) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравствен- 

ном пространстве культуры; 

71) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных фор- мах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

72) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитекту- ре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и про- странственной среды, в понимании красоты человека; 

73) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визу- ально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

деко- ративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусств (театр и кино); 

74) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

фор- мах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотогра- фия, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

75) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведе- 

ний искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Выпускник научится: 
 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов;

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции;

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении;

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 
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 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций;

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций;

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России;

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов;

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России;

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства;

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения;

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами;

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов;

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь);

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел;

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства;

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта;

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне;

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов;

 применять перспективу в практической творческой работе;

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы;

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе;
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 навыкам создания пейзажных зарисовок;

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива;

 пользоваться правилами работы на пленэре;

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения;

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения;

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;

 различать и характеризовать виды портрета;

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти;

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов;

 использовать графические материалы в работе над портретом;

 использовать образные возможности освещения в портрете;

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения;

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека;

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи;

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций 

и идеалов;

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины;

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры;
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 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения;

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет;

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему;

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из  

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы;

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы;

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны;

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне;

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою;

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века;

 культуре зрительского восприятия;

 характеризовать временные и пространственные искусства;

 понимать разницу между реальностью и художественным образом;

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами;

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов;

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных;

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна;

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;

 понимать сочетание различных объемов в здании;

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал;

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- 

художественных стилей разных эпох;

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды;

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху;

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.;
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 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы;

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве;

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн- 

проектов;

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой  

архитектуры;

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства;

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;

 понимать основы краткой истории костюма;

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды;

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны;

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел;

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики;

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси;

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву;

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну;

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства;

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;
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 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи  

XVIII века;

 характеризовать признаки и особенности московского барокко;

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале.

Выпускник получит возможность научиться: 
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.);

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства;

 понимать специфику изображения в полиграфии;

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и

др.); 

 различать  и  характеризовать  типы  изображения  в  полиграфии   (графическое,

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;

 создавать художественную композицию макета книги, журнала;

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники;

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи;

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи;

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи;

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства;

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна;

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве;

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры;

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале;

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры;

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему;
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 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 
Модерн. Авангард. Сюрреализм;

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);
 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства;
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира;
 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией;
 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский);
 различать особенности художественной фотографии;
 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.);
 понимать изобразительную природу экранных искусств;
 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
 различать понятия: игровой и документальный фильм;
 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
 понимать основы искусства телевидения;
 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля;
 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля;
 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 
фотографии;

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 
недочетов и случайностей;

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа;
 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно- 

операторского искусства фильмы мастеров кино;
 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения;
 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда.
 

1.2.5.15. Музыка 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" (музыка) долж- 

ны отражать: 

1)   формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 
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общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно- нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и обще- ства, в развитии мировой культуры; 
     2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассо- 

циативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных об- 

разов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, дра- матизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

  4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея- 

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкально- го 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическо- му 

и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспри- 

нимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной тер- 

минологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамо- 

той в рамках изучаемого курса. 

Выпускник научится: 
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, ди- 

намику, лад;

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героиче- 

ских, романтических, эпических);

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки;

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жан-

ров; 
 различать  и  характеризовать  приемы  взаимодействия  и  развития  образов музы-

кальных произведений; 
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;

 понимать основной принцип построения и развития музыки;

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных    обра-

зов; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об   ос-

новной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 
 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа;

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические пес- 

ни, частушки, разновидности обрядовых песен;

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компози-

торов; 
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного му-

зыкального творчества; 
 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и совре- 

менной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус- 
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ской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
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 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и наци- 

ональных школ в западноевропейской музыке;

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубеж- 

ных композиторов;

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях;

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, ка- 

мерно-инструментальной, симфонической музыки;

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
 определять тембры музыкальных инструментов;

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных;

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;

 определять характерные особенности музыкального языка;

 эмоционально-образно  воспринимать  и  характеризовать  музыкальные произведе-

ния

; 

сти

; 

 
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и   современно- 

 
 анализировать  единство  жизненного  содержания  и художественной формы в раз- 

личных музыкальных образах; 
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюже- 

та в творчестве различных композиторов; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.

; 

 
 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать  взаимодействие  музыки,  изобразительного  искусства  и  литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобра- 

зительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 
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 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровож- 

дением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
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 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об ос- 

новной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 проявлять творческую  инициативу,  участвуя  в музыкально-эстетической деятель- 

ности; 
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека   и 

общества; 
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и за- 

рубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для запи- 

си и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при состав- 

лении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной   му- 

зыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита),   по- 

нимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музы- 

кального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
 

1.2.5.16 .Технология 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны от- 

ражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; форми- 

рование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
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правилами выполнения графической документации; 
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме- 

там для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использова- 

ния информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологи- 

ями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в 

связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного 

к освоению всеми учащимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» 

по блокам содержания 
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 
 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информа- 

ционные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, инфор- 

мационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия совре- 

менных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологиче- 

ской чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на ос- 

нове работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы раз- 

вития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машино- 

строения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мыш- ления учащихся 
Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в за- 

висимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно- 

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – ка- 

чество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько тех- 

нологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или инфор- 

мационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 
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 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информацион- 

ных продуктах; 
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 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регули- 

рования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального про- 

дукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его мо- 

делирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной обо- 

лочке; 
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических  проек- 

тов, предполагающих: 
‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося матери- 

ального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъек- 

тами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потре- 

бителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) техноло- 

гии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) тех- 

нологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов,    предполага- 

ющих: 
‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей   соб- 

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 
‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно про- 

веденных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разраба- 

тывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анали- 

за и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 
Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медици- 

ны, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов пита- 

ния, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 
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 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональ- 

ном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образова- 

тельных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опреде- 

ленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производ- 

ствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, произ- 

водства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информа- 

ции об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образова- 

ния для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально- 

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах меди- 

цины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты структурированы и 

конкретизированы следую- щим образом: 
5 класс 

По завершении учебного года учащийся: 
 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реали- 

зации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «по- 

требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том чис- 

ле характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по ин- 

струкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фото- 

графии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 
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 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в задан- 

ной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по за- 

данному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирова- 

ния) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение техноло- 

гии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 
По завершении учебного года учащийся: 
 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона прожива- 

ния; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетво- 

рения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по ки- 

нематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и со- 

стояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил  и проанализировал  опыт  решения задач на взаимодействие со  службами 

ЖКХ; 
 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной   отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 

работы с инфор- мационными источниками различных видов; 
 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе техниче- 

ской документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения матери- 

ального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и раз- 

работку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потреби- 

тельских интересов. 

7 класс 
По завершении учебного года учащийся: 
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энер- 

гетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные техноло- 

гии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 
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 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, про- 

фессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные приме- 

ры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобра- 

зующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует авто- 

матические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит ана- 

лиз неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с по- 

ставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирова- 

ния (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических кон- 

структоров; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного по- 

мещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учеб- 

ного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) по- 

лучения материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа). 

8 класс 
По завершении учебного года учащийся: 
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки ма- 

териалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе прожива- 

ния, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни про- 

фессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее раз- 

вити

я; 

 
 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей     деятель-

ности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, воз- можность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации); 
 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характери- 

зует профессии, связанные с реализацией социальных технологий;

 разъясняет функции модели и принципы моделирования;

 создает модель, адекватную практической задаче;

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным кри- 

териям;

 составляет рацион питания, адекватный ситуации;
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 регламентирует заданный процесс в заданной форме;

 проводит оценку и испытание полученного продукта;

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания;

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач;

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения вир- 

туального эксперимента по избранной учащимся характеристике транспортного средств;

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков;

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требу- 

ющих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инстру- 

ментов / технологического оборудования;

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку;

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение пара- 

метров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами.

9 класс 
По завершении учебного года учащийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их разви- 

тия и новые продукты на их основе,

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации,

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональ- 

ном рынке труда,

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности,

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зави- 

симости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно- 

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты,

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – каче- 

ство), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько техно- 

логий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информа- 

ционного продукта,

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реа- 

лизацией собственной образовательной траектории,

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определен- 

ного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с совре- 

менными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, маши- 

ностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельно- 

стью занятых в них работников,

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информа- 

ции об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда,

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,
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 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализирован- 

ного проекта.
 

1.2.5.17. Физическая культура 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка- 

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивиду- 

ального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание ос- 

новы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физиче- 

ские упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематиче- 

ских занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировоч- 

ной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учеб- 

ного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физиче- 

ской культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять трени- 

рующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные ре- 

жимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических дей- 

ствий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использо- 

вать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физиче- 

ских качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том 

числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 

N 1644) 

Выпускник научится: 
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче- 

ские этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовлен- 

ностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, раз- 

вития физических качеств; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=246032&amp;l137
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=246032&amp;l137
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=246032&amp;l137
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 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнения- 

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за- 

нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погод- 

ных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физиче- 

ской культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивиду- 

ального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функцио- 

нальных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно- 

сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали- 

зировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в про- 

цессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряже- 

ния организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятель- 

ности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коорди- 

нации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистан- 

ций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного дви- 

жения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос- 

новных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла- 

нов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функцио- 

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического разви- 

тия и физической подготовленности; 
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 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровитель- 

ную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом име- 

ющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб- 

разных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком- 

плекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

При проектировании предметных результатов освоения учащимися 

образовательной программы по физической культуре необходимо учитывать, 

что предметные результаты должны отражать формирование умений выполнять 

комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать 

их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 
 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 
Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе по- 

нимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техно- 
генного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио- 

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природно- 
го, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление ал- 

коголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноцен- 

ной жизни человека; 
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со- 

циального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, об- 
щества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
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проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готов- 
ность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с   учетом 
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реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образо- 

вательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения обра- 
зования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образова- 
тельной программы основного общего образования. 

Выпускник научится: 
 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенно- 

го характера; 

 безопасно вести и применять    способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций  на 

воде

; 

 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций   в 

туристических походах; 
 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 
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 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) вре- 

менное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного ха- 

рактера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного ха- 

рактера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техно- 

генного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотиз- 

ма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз- 

вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захва- 

те в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению за- 

ложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопле- 

ния людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах боль- 

шого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скоп- 

ления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значе- 

ние для личности, общества и государства; 

 классифицировать  мероприятия  и факторы,  укрепляющие и  разрушающие здоро- 

вье; 
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению   своего 

здоровья; 
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоро- 

вья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
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 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного  харак- 

тера;  
 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть  пути  и  средства  возможного  вовлечения  в  террористическую, экс- 

тремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоро- 

вье человека; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак- 

тов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современ- 

ной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме; 

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жиз- 

недеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области без- 

опасности жизнедеятельности. 

 

1.2.5.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов Рос- сии" (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен- 
ствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l41
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взглядам людей или их отсутствию; 
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 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоогра- 
ничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 

 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является инструментом реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

направлена  на  обеспечение качества основного образования в МБОУ «Татарско-

Баганинская СОШ». 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организа- ции в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
являются: оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 
процедур  внутреннего мониторинга  МБОУ  «Татарско-Баганинская СОШ», 
мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального 
уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; оценка результатов деятельности образовательной 
организации как основа аккредитационных процедур. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяет основные 

направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление 

качеством образования, на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов основного общего образования. 

Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в 

процессе  освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, тесты). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования включает описание 
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организации и содержания государственной итоговой аттестации учащихся, 

промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию учащихся, и оценки проектной деятельности учащихся. 

Основные функции системы оценки: ориентация образовательного процесса 

на достиже- ние планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образова- ния; обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образова- тельным процессом. 

Объект, содержание и методы оценки достижения планируемых результатов 

основного общего образования определяются в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основ- ной образовательной программы основного общего 

образования, установленные ФГОС ООО, ко- торые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения учащимися основной образо- вательной 

программы МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ». 



109 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования является 

комплексной, включает оценку дости- жения учащимися трёх групп 

результатов образования: предметных, метапредметных и лич- ностных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инстру- ментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и ин- терпретации результатов измерений. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного 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. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 

является внешней оценкой. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ». 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявля- ется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно- практических задач. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве кото- рых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых 

выделены блоки: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность  научиться».  Достижение  планируемых  результатов,  отнесенных  к   блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как 

в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой 

аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических  кадров  и  оценки  деятельности МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ») 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения учащимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности учащихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые  со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регуля- 
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тивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных дости- 

жений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
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 использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, са- 

мооценки, наблюдения). 

1.3.2. Система контроля 
Контрольный процесс реализуется путём различного вида процедур: 

оценки результа- тов работы на занятии, проверки контрольных работ, оценки 
выполнения учебных заданий, как в классе, так и в домашних условиях, тестов, 
зачётов и т.д. Контроль может осуществ- ляться в различных формах: 
тестирование, контрольная работа, зачёт, защита работы, проек- та, портфолио 
и т.д., может быть как устной, так и письменной. 

Система контроля включает в себя разные виды контроля: входной, 
текущий, промежу- точный, итоговый, административный. 

Входной контроль (сентябрь) проводится с целью выявления знаний 

учащихся, при- шедших учиться в школу (5-й класс – 9 класс). 

Текущий контроль (текущая аттестация): оценка качества достижения 

планируемых результатов какой-либо части (темы) конкретного учебного 

предмета в процессе изучения учащимися по результатам проверки (проверок). 

Организуется преподавателем данного учебного предмета, методическим 

объединением, заместителем директора по УР. Под те- кущим контролем 

понимаются различные виды проверочных работ как письменных, так и 

устных, которые проводятся непосредственно в учебное время и имеют целью 

оценить ход и качество работы учащегося по освоению учебного материала. 
Текущая аттестация предусматривается рабочими программами и 

тематическим пла- нированием. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется учителями на протяжении всего учебного года. При текущем 
контроле педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и 
использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету. 

Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой 
текущего контроля по  своему предмету. Формы  проведения текущего 
контроля определяются учителем. 

Промежуточный контроль. Под промежуточным контролем понимаются 
различные виды контрольных и проверочных работ – как письменных, так и 
устных, – которые прово- дятся в учебное время и имеют целью оценить 
уровень и качество всего комплекса учебных задач по изученому модулю, 
разделу (теме). Для каждого класса по отдельным предметам составляется 
специальный график тематического контроля, а также сводный график темати- 
ческого контроля по всем предметам. Составление графика осуществляют 
учителя- предметники. Контроль и согласование осуществляет заместитель 
директора по УР. 

Итоговый контроль проводится по завершении предмета, класса, 

четверти в форме контрольной работы, теста, экзамена, зачёта, защиты проекта, 

портфолио и др. Учащимся, пропустившим 2/3 учебных занятий и более, 

предоставляются консультации, тематические зачеты. Ответственность за 

прохождение пропущенного учебного материала возлагается на родителей 

(законных представителей). В конце учебного года выставляются годовые 

отмет- ки по всем предметам учебного плана. В случае несогласия учащегося, 

его родителей с годо- вой отметкой учащемуся предоставляется возможность 
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сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной 

приказом директора школы, в присутствии родителей. 

Административный контроль. Под административным контролем 

понимаются раз- личные виды контрольных работ – как письменных, так и 

устных, – которые проводятся в учебное время и имеют целью оценить любой 

параметр учебных достижений учащихся, ис- ходя из задач администрации по 

анализу учебного процесса и условий образовательной сре- ды. Формы 

проведения административного контроля: определяются администрацией. Кон- 

троль и согласование проведения административного контроля осуществляет 

заместитель директора по УР. 

Содержательный контроль и оценка предполагают использование 

различных процедур и методов изучения результативности обучения, 

вариативности инструментария оценки. В школе  используется  пятибальная  

система оценки знаний,  умений  и навыков. Альтернатив- 
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ными формами оценивания являются: безотметочная (1–е классы, групповые 

занятия, курсы по выбору). 
В рамках текущего контроля проводится оценка запланированных 

рабочими програм- мами педагогов результатов образования: предметных и 
(или) метапредметных – в зависимо- сти от реализуемой ООП. Текущий 
контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся организуются и 
проводятся в школе согласно Положению «О формах, периодич- ности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся»; 
являются частью системы внутришкольного мониторинга качества образования 
по направ- лению «качество образовательного процесса» и отражают динамику 
индивидуальных обра- зовательных достижений учащихся в соответствии с 
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 
соответствующего уровня общего образования. 

 

1.3.3.Технологии, методики, методы, приемы оценивания 

Оценка – это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, 
навыков в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта. 

1.3.3.1 Личностные результаты 
 

Компоненты Вид оценки 

ОД Текущая Промежуточная Итоговая 

Цель Оценка сформированности личностных УУД на данном этапе обучения в со- 
ответствии с требованиями к планируемым личностным результатам освоения 
междисциплинарной программы формирования УУД. Направленность на ре- 
шение задачи оптимизации личностного развития учащихся. 

Объект Процесс формирования Уровень 
сформированности 

 личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, нравственно- 
этической ориентации. 

Процедуры Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. Наблюде- 
ние за формированием личностных качеств учащихся. 

Диагностика сформированности личностных качеств ученика может осу- 
ществляться учителем (и/или педагогом-психологом). При этом учитывается, 
что личностные результаты не подлежат персонифицированной оценке и не 
выносятся на итоговую оценку. 

 Устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа). Методика изу- 
чения мотивации обучения школьников при переходе из начальных классов 
в средние по методике М.Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации» 
(личностные УУД). 

Технологии, 
методики, 
методы, 
приемы 

«Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман). «Педагогическая технология форми- 
рования самоконтроля и самооценки» (А.Б. Воронцов). Модифицированный 
вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой 
(личностные УУД). «Технология оценивания образовательных достижений» 

(Д.Д.Данилов и др.) и другие. 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), характе- 
ризующие положительные качества личности учащихся и их действия; 
- рефлексивные сочинения. 

Инструмента- 
рий 

1. Диагностическая работа, включающая задания на оценку поступков, 
обозначение своей жизненной позиции и т.д. 
2. Наблюдение 
3. Анкетирование 
4. Интервью 
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КИМы - задания (вопросы) для формирования лич- 
ностных УУД (достижения планируемых 
личностных результатов). 

- тесты (и т.п.) для изучения 
личностных сфер ученика 
(личностных результатов). 
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Критерии - планируемые личностные результаты (действия учеников в ситуациях са- 
моопределения, осмысления, оценивания усваиваемого содержания (исходя 
из социальных и личностных ценностей), обеспечивающего личностный мо- 
ральный выбор); 
- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла ЗУНов, их 
значимости, необходимости, целесообразности, полезности. 

Шкала и вид 
отметки 

Определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости    от 
показателей – умений, характеризующих достижения и положительные каче- 
ства личности учащихся). Знаково-символические средства, показывающие 
отношение учащихся к достигнутым результатам: цветовые, рисуночные. 
Описание результатов в контексте критериев ценности. 

Формы 
фиксации 

- листы наблюдения за развитием личностных качеств учащихся; 
- тетрадь «Учусь учиться»; 
- портфолио «Мои достижения»; 
- дневник ученика; 
- диагностическая тетрадь учителя; 
- дневник «Оценочная деятельность учителя предметника»; 
- другие. 

 

Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП в 
соответ- ствии с ФГОС ООО проводится косвенно, посредством 
неперсонифицированных монито- рингов, осуществляемых психологом или 
иным лицом, имеющим соответствующие полно- мочия, а также посредством 
статистического учета индивидуальных достижений учащихся в мероприятиях  
воспитательной направленности. 

Оценка личностных результатов встраивается программой воспитательной 
направлен- ности, разработанной  в соответствии с реализуемым образовательным 
стандартом. 
Фиксация данных по оценке личностных результатов проводится согласно 
параметрам и ин- дикаторам. 

 

Содежание оценки личностных результатов освоения 
учащимися основной образовательной 
программы 

№ Образова- 
тельный 
результат 

Параметр оценки Индикатор Оценочная 
процедура 

Исполни- 
тель 

Перио- 
дич- 

ность 
оценки 

1 Готовность 
к активной 
граждан- 
ской пози- 
ции 

Сформированность 
ценностной ориента- 
ции гражданского 
выбора и владение 
общественно- 
политической терми- 
нологией 

Количество уча- 
щихся, демонстри- 
рующих сформиро- 
ванность ценност- 
ной ориентации 
гражданского вы- 
бора и владение 
общественно- 
политической тер- 
минологией 

Анкетиро- 
вание 

Классный 
руководи- 
тель 

Ежегод- 
но, в 
конце 
учебного 
года 

Социально- 
культурный опыт 
учащихся 

Единицы портфо- 
лио, подтвержда- 
ющие социально- 
культурный опыт 
учащегося 

Стат. учет Классный 
руководи- 
тель 

Ежегод- 
но, в 
конце 
учебного 
года 

2 Готовность к 
продолже- 
нию образо- 
вания на 
профильном 
уровне, к 
выбору про- 
филя 

Понимание учащим- 
ся собственных про- 
фессиональных 
склонностей и спо- 
собностей 

Количество уча- 
щихся, своевремен- 
но ознакомленных с 
заключением пси- 
холога о професси- 
ональных склонно- 
стях и способностях 
учащихся 

Стат. учет Классный 
руководи- 
тель 

Первый 
раз на эта- 
пе пред- 
профиль- 
ной под- 
готовки 
(по окон- 
чании 
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Положительный 
опыт углубленного 
изучения дисциплин 
учебного плана, со- 

Количество уча- 
щихся, имеющих 
опыт углубленного 
изучения дисци- 

Стат. учет Классный 
руководи- 
тель 

учащими- 
ся 7–8 
класса) 
Второй 
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  ответствующих ре- 
комендованному 
профилю обучения 

плин учебного пла- 
на, соответствую- 
щих рекомендован- 
ному профилю обу- 
чения 

  раз – по 
оконча- 
нии 
уровня 
основно- 
го обще- 
го обра- 
зования 

Опыт выполнения 
учащимся проектов, 
тематика которых 
соответствует реко- 
мендованному про- 
филю 

Количество уча- 
щихся, имеющих 
завершенные и пре- 
зентованные проек- 
ты, тематика кото- 
рых соответствует 
рекомендованному 
профилю обучения 

Стат. учет Классный 
руководи- 
тель 

3 Готовность и 
способность 
к саморазви- 
тию на осно- 
ве существу- 
ющих норм 
морали, 
националь- 
ных тради- 
ций, тради- 
ций этноса 

Освоение учащимися 
существующих норм 
морали, националь- 
ных традиций, тра- 
диций этноса 

Количество уча- 
щихся, демонстри- 
рующих освоение 
содержания поня- 
тий: ценностная 
ориентация, нормы 
морали, националь- 
ная и этническая 
идентичность, се- 
мья, брак и др. 

Опрос Классный 

руководи- 

тель 

Ежегод- 
но, 
в конце 
учебного 
года 

Опыт выполнения 

учащимся проектов, 

тематика которых 

свидетельствует о 

патриотических чув- 

ствах учащегося, его 

интересе к культуре 

и истории своего 

народа, ценностям 

семьи и брака и др. 

Количество уча- 

щихся, имеющих 

завершенные и пре- 

зентованные проек- 

ты, тематика кото- 

рых свидетельству- 

ет о патриотиче- 

ских чувствах уча- 

щегося, его интере- 

се к культуре и ис- 

тории своего наро- 

да 

Стат. учет Классный 

руководи- 

тель 

Ежегод- 

но, 

в конце 

учебного 

года 

4 Сформиро- 

ванность 

культуры 

здорового 

образа жизни 

Демонстрация куль- 

туры ЗОЖ в среде 

образования и соци- 

альной практике 

Стабильность по- 

сещения занятий 

физической культу- 

рой 

Сокращения коли- 

чества пропусков 

уроков по болезни 

Соблюдение эле- 

ментарных правил 

гигиены 

Стат. учет 

 

Отзыв клас- 

сного руко- 

водителя 

Классный 

руководи- 

тель 

Ежегод- 

но, 

в конце 

учебного 

года 

5 Сформиро- 

ванность 

основ эколо- 

гической 

культуры 

Готовность учащихся 

к экологически без- 

опасному поведению 

в быту, социальной и 

профессиональной 

практике 

Освоение понятий 

экологического со- 

держания 

Единицы портфо- 

лио, подтверждаю- 

щие социально- 

культурный опыт 

учащегося 

Опрос 

 

 

 

Стат. учет 

Учитель 

биологии 

совместно с 

классным 

руководите- 

лем 

Ежегод- 

но, 

в конце 

учебного 

года 
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1.3.3.2. Портфолио – форма оценивания личностных достижений учащихся 

Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства, 

что даёт воз- можность индивидуализировать процесс оценивания. Портфолио 

– одновременно форма, процесс организации и технология работы учащихся с 

продуктами их собственной деятель- ности, предназначенными для 

демонстрации, анализа и оценки, развития рефлексии, осозна- ний и оценки 

ими результатов своей деятельности. Достижения классифицируются на основе 

различных признаков. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

самых разных видах деятельности: учебной, коммуникативной, социальной, 

творческой. Показывает как качественные, так и количественные итоги 

деятельности ученика. По характеру результатов достижения делятся на 

внешние (освоение программы; продукты деятельности; участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах) и внутренние (положительная динамика личностного роста 

учащегося; развитие коммуникативной культуры; приобретение уверенности в 

себе; разви- тие «Я-концепции»). 

Портфолио как форма аутентичного оценивания выполняет несколько 

функций: 
1) диагностическую (фиксирование, учет изменений в развитии учащегося за определен- 

ный период времени); 

2) целеполагания (учащийся сам определяет порядок, методы и формы представления ре- 

зультатов образовательной деятельности, т.е. включается в целеполагание на всех этапах об- 

разовательной деятельности, что делает процесс более осознанным и значимым для учени- 

ка); 

3) рефлексивную (анализ собственной образовательной деятельности); 

4) мотивационную (накапливая результаты образовательной деятельности, учащийся 

находится в ситуации успеха, внутреннего удовлетворения, что работает на повышение об- 

разовательной мотивации); 

5) содержательную (портфолио позволяет определить виды образовательной деятельно- 

сти, в которые включен учащийся, и содержит в системном виде образовательные результа- 

ты); 

6) развивающую (фиксация уровня развития учащегося, который может быть зафиксиро- 

ван и осмыслен самим субъектом учебной деятельности, с другой стороны – целенаправлен- 

ная систематическая деятельность учащегося, которая способствует его развитию); 

7) рейтинговую (позволяет учащемуся определить личностный рейтинг, установить, 

насколько полно выполнен учебный план, качество и количество работ, сколько набрано 

баллов, в каком процентном отношении от максимального результата). 

Портфолио решает важную педагогическую задачу – развить и поощрять 

учебную ак- тивность и самостоятельность школьника, поддерживать высокую 

учебную мотивацию, расширять возможности обучения и самообразования, 

формировать умение учиться, т. е. ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность, являться стимулом к дальнейшему 

саморазвитию. Кроме того, портфолио в большей степени способствует 

формированию культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Критерии для портфолио: учебные достижения, олимпиады, конкурсы, 

участие в клас- сных делах, участие в школьных мероприятиях, мероприятия 

различных уровней, дополни- тельное образование, творческие работы, отзывы, 

рецензии. 
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Ведение портфолио самим учеником повышает его образовательную 

активность, позволяет осознать уровень своих целей и возможностей. 



120 
 

1.3.3.3. Метапредметные результаты 

Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в 

соответствии с ФГОС ООО проводится в следующих формах: 
 комплексная контрольная работа; тест; экспертное заключение по результатам выполнения 

учащимися группового проекта. 

КИМы для оценки достижения учащимися метапредметных результатов 

освоения ООП ООО соответствующего уровня разрабатываются на 

федеральном  уровне. 

Фиксация данных по оценке метапредметных результатов проводится 

согласно параметрам и индикаторам Программы психолого-педагогического 

сопровождения реализации ФГОС ООО. 
Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличать- 

ся от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом 

сложения», при ко- тором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять про- движение учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом «зоны ближай- шего развития» 

(«ученик научится», «ученик получит возможность научиться»). 

Для описания достижений учащихся используется  уровни: 
 

Уровни успешности Отметки Критерии 

Не достигнут необходимый уровень 

(отсутствие систематической базо- 

вой подготовки, учащимся не освоено 

даже и половины планируемых резуль- 

татов, которые осваивает большин- 

ство учащихся; имеются значитель- 

ные пробелы в знаниях) 

Отметка - 2 (неудовлетво- 

рительно). Возможность 

исправить! 

Не решена типовая, много раз отра- 

ботанная задача 

Необходимый уровень - «хорошо» 

(решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения и 

усвоенные знания). 

Это необходимо всем по любому пред- 

мету) 

Отметка - 3 (частично). 

Возможность исправить! 

 

 

 

Отметка - 4 (хорошо). 

Право изменить! 

«3» - частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на ре- 

зультат ошибкой или с привлечением 

посторонней помощи в какой-то мо- 

мент решения) 

«4» - полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью самостоя- 

тельно) 
Программный уровень - «отлично» 

(решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

-либо применить новые, получаемые в 

данный момент, знания; 

-либо прежние знания и умения, но в 

новой непривычной ситуации) 

Отметка - 5 (отлично) «5» - полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью самостоя- 

тельно) 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей части учебного 

материала; 

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

гии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после не- 

скольких наводящих вопросов учителя. 
 Отметка «3 » ставится в следующих случаях: 



121 
 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понима- 

ние вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про- 

граммного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании специ- 

альной терминологии,  чертежах, выкладках, исправленные после нескольких  наводящих    во- 



122 
 

просов учителя; 
- учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче- 

ского задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 
 Ответ оценивается отметкой  «4»,  если он удовлетворяет  в основном требованиям 
на    отметку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

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

сле замечания учителя; 

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

рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя. 
 Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя специальную терминологию и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, приме- 

нять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, чер- 

тежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

1.3.3.4. Предметные результаты 
1) Базовый уровень – способность учащегося действовать только в рамках минимума содер- 

жания, рассчитанного на освоение каждым учащимся; 

2) Продвинутый уровень – способность учащегося выходить за рамки минимума предметно- 

го содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в нестандартных 

ситуациях; 
3) Рефлексивно-творческий уровень – способность учащегося обобщать, систематизировать, 

анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, регулярное 

участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и т.п. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 
об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 
результатов выполнения зада- ний базового уровня. В период введения 

Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение. 
Количественная характеристика планируемых результатов определяется 

по итогам учебного года на основе итоговой проверочной работы по 
предмету. 

Качественная характеристика планируемых результатов составляется на 
основе «порт- фолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной 
презентации результатов обу- чения за год. 

 
1.3.5. Итоговая оценка (итоговая аттестация) результатов освоения ООП ООО опре- 

деляется по результатам промежуточной (внутренней) и итоговой (внешней) аттестации 
учащихся. 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 
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Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 
является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 
образовательной программы  основного общего образования. Порядок 
проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными  актами:   
«Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации    по 
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образовательным программам основного общего
 образования», утвержден Приказом 
Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным 

на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 
Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений учащегося на уровне основного 

образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускни- 

ка на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 
 отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению личностных, мета- 

предметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной тра- 

ектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений про- 

фильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной тра- ектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учеником основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца – аттестата об основном общем образовании. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

учащегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы старшей 

школы. В характеристике учащегося: 
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося, 

 даются педагогические рекомендации по выбору профиля. 

Все выводы и оценки учащегося должны быть подтверждены материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 
Текущий контроль успеваемости в достижении метапредметных результатов 

проводится в форме комплексной контрольной работы, проводимой в конце 
учебного года в соответствии с требованиями: Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в 5-9 
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классах. 



126 
 

1.3.6. Оценка результатов деятельности  школы 
 

Осуществляется Материалы для оценки Предмет оценки 
В ходе аккредитации. 
В рамках аттестации педаго- 
гических кадров. 

Результаты итоговой оценки достиже- 
ния планируемых результатов освое- 
ния основной образовательной про- 
граммы основного общего образования 
учитывают: 
 результаты мониторинговых иссле- 

дований разного уровня (федераль- 
ный, региональный, муниципаль- 
ный); 

- условия реализации основной обра- 
зовательной программы основного 
общего образования; 
 особенности контингента учащихся 

Отслеживание динами- 
ки образовательных 
достижений выпускни- 
ков основной школы 

 

1.3.7. Система оценивания предметных результатов 

 

Критерии оценивания по предметам 

Оценивание результатов обучения по русскому языку 

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 последова- 

тельное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, пра- 

вила 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 само- 

стоятельно 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 последователь- 

ности 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 раз- дела изучаемого материала, допускает ошибки в 
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формулировке определений и правил, искажаю- щие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недо- 



128 
 

статки 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 про- 

верку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во време- 

ни, 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 осуществля- 

лась 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, лек- 

сического, 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 следую- щим: 

 

Отметка Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 
 

«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 гру- бые/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, тре- бований, 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. 
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Исправляют- ся, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми 

написаниями, если над ними не прово- дилась специальная предварительная 

работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они 

отражают несо- вершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода 

исключения из правил;  отсут- 
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ствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцирован- ных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 
1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существи- 

тельных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами; 
4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли сказу- 
емого; 
5) в написании ы и и после приставок; 
6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) 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 ошиб- ки. 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 связа- ны с грамматическими и фонетическими особенностями 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 подбо- ре однокоренного (родственного) слова 

или его формы. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с 

правилами ор- фографии (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 предло- жении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются 

ошибки грубые и негрубые. 
К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия в 
бессоюзном сложном предложении и т. п.); 
2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия ос- 
новного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между частями 
сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним услови- 
ем: если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то запятая 
перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в данном случае квалифицируется как 
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ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила; 
3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из знаков 
в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе или непра- 
вильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных 
работ школь- ников. 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 ана- лизе 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: 
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• 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 коли- честве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й 
и 5-й критерии) ошибок и недоче- тов. 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 упо- требления языковых средств, поэтому изложения и 
сочинения оцениваются с точки зрения следу- ющих 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 грамматиче- ский строй, разнообразие грамматических форм и 
конструкций, использованных в ходе оформле- ния высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими 
средствами языка и ре- чи, 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 ис- пользования некоторых грамматических категорий (например, личных 
и указательных местоиме- ний). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 
соответству- ют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 
пишущий понимает осо- бенности речевой ситуации, специфику условий речи, 
придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает 
образные, изобразительные средства. Так, в художествен- ном описании, например, 
уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические кате- гории, 
употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции 
и обо- роты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 
канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 
пользоваться стилистическими синони- мами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 
нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи произноси- 
тельные) - 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 установлен- 
ным 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, пунктуаци- онных и грамматических ошибок. Грамматические 
ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления 
сочинений и изложений. 
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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 грам- 
матическая ошибки 
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«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме 
(имеются незначительные отклонения от темы). 
2.Содержание в основном достоверно, но имеются единич- 
ные фактические неточности. 
3.Имеются незначительные нарушения последовательно- 
сти в изложении мыслей. 
4.Лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен. 
5.Стиль работы отличается единством и достаточной выра- 
зительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в со- 
держании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографиче- 
ские и 2 пунктуационные 
ошибки, или 1 орфографиче- 
ская и 3 пунктуационные 
ошибки, или 4 пунктуацион- 
ные 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 отдель- 
ные 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 со- 
держании 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 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактиче- 
ских неточностей. Нарушена последовательность мыслей 
во всех частях работы, отсутствует связь между ними, ра- 
бота не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 
написана короткими однотипными предложениями со сла- 
бо выраженной связью между ними, часты случат непра- 
вильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство 
текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 ре- 
чевых недочетов 

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 

 

Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцени- ваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 
2) этап обучения; 
3) объем работы; 
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 
«4» ставятся только 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 сте- пенью аккуратности записи, 
подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличи- ем 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 уме- ния или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может 
не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 
возможных оши- бок, оцениваются по нормам для контрольных работ 
соответствующего или близкого вида. 

Оценивание результатов обучения по русской литературе 
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. 
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Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последова- 
тельное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 
конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 
критериями, учитывать: 



136 
 

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 са- 

мостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературно- 

го 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 последова- 

тельности 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 поуроч- ный 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 перечис- ленные критерии, а отметку «4» можно поставить при 

наличии двух недочетов в содержа- нии. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и 

сочинений Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе 
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речевых навыков уча- 

щихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее 

правильность, умест- ность 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. 
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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 дан- ной речевой ситуации. Точность речи, таким 

образом, прежде всего, зависит от умения уча- щихся пользоваться 

синонимами, от умения правильно использовать возможности лексиче- ской 

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 соответ- ствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. 

Это значит, что пишущий пони- мает особенности речевой ситуации, 

специфику условий речи, придает высказыванию соот- ветствующую 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, 

канцеляриз- мов, 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 произ- носительные) - и правила выбора 

языковых средств в соответствии с разными задачами вы- сказывания. 

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 

установлен- ным 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, пунктуа- ционных и грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки, таким образом, не учитыва- ются 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, разно- 

образием используемых синтаксических кон- 

струкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразитель- 

ность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в со- 

держании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 
1 орфографическая, или 1 пункту- 

ационная, или 1 грамматическая 

ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 
2.Содержание в основном достоверно, но име- 

ются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последо- 

вательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

Допускаются: 2 орфографические 

и 2 пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 пунктуаци- 

онные ошибки, или 4 пунктуаци- 

онные ошибки при отсутствии ор- 

фографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 
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 5.Стиль работы отличается единством и доста- 

точной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недо- 

четов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеют- 

ся отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последова- 

тельности 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 недо- 

четов 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 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена последова- 

тельность мыслей во всех частях работы, отсут- 

ствует связь между ними, работа не соответ- 

ствует плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложени- 

ями со слабо выраженной связью между ними, 

часты случат неправильного словоупотребле- 

ния. Нарушено стилевое единство текста. В це- 

лом в работе допущено 6 недочетов и до 7 рече- 

вых 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 так- 

же 7 грамматических 

ошибок 

 

Оценивание результатов обучения по татарскому языку и татарской 

литературе Татар төркемнәрендә белем дәрәҗәсен бәяләү нормалары 

Укучыларның тел һәм сөйләм материалын үзләштерү дәрәҗәсен яки 

аларның гомуми грамоталылыгын диктант, изложение, сочинение яздырып 

тикшереп була. 

Диктант – укучының гомуми грамоталылыгын тикшерү өчен уздырыла 

торган язма эшнең бер төре. Диктантлар өйрәтү һәм контроль төрләргә 

бүленә. 

Өйрәтү диктантын бәяләү 

Өйрәтү диктантлары берничә төрле була: сүзлек диктанты, искәрмәле, 

аңлатмалы, сай- ланма, иҗади, күрмә, хәтер, ирекле диктантлар. 

Орфографик хатасы булмаса, «5»ле куела (1 пунктуацион хата булырга 

мөмкин). 
1 орфографик, 1 пунктуацион хатасы булса, «4» ле куела. 

2 орфографик, 2 пунктуацион хатасы булса, «3» ле куела. 

5 орфографик, 4-6 пунктуацион хатасы булса, «2» ле куела. 

Сүзлек диктантын бәяләү 
Пөхтә итеп язылган, хатасы булмаган эшкә «5»ле куела. 

1 орфографик хаталы эшкә «4»ле куела. 

3 орфографик хаталы эшкә «3»ле куела. 

5 орфографик хаталы эшкә «2»ле куела. 

Контроль диктантларны бәяләү 

Эш пөхтә башкарылса, хатасы булмаса «5» ле куела (1 орфографик, 2 

пунктуацион хата булырга мөмкин). 
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2 орфографик, 2 пунктуацион яки 1 орфографик, 4 пунктуацион хаталы эшкә «4» ле куела. 

4 орфографик, 4 пунктуацион яки 3 орфографик, 6 пунктуацион хаталы эшкә 

«3» ле куела. 

6 орфографик, 5 пунктуацион яки 5 орфографик, 8 пунктуацион хаталы эшкә 

«2» ле куела. 

Язма сөйләмне тикшерү һәм бәяләү 

Укучыларның бәйләнешле язма, сөйләм күнекмәләрен тикшерү 

өчен,төрле биремнәр кулланыла: 
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• сорауларга язмача җавап бирү; 

• укылган яки тыңланган текстның эчтәлеген язмача сөйләп бирү (изложение); 

• бирелгән ситуация яки тәкъдим ителгән тема буенча фикерләрне язмача белдерү (сочине- 

ние); 

• шәхси хат язу һ. б. 

Язма сөйләмне бәяләгәндә, эчтәлекнең тулылыгына һәм эзлеклелегенә, 

җөмлә калы- пларының грамматик яктан дөреслегенә һәм төрлелегенә, стиль 

бердәмлегенә игътибар итәргә кирәк. 

Татар теле дәресләрендә язылган зложение һәм сочинение өчен ике 

билгекуела: берен- чесе эшнең эчтәлеге өчен, икенчесе — грамоталы 

язуга.Әдәбияттан сочинениегә ике яки бер билге куелырга мөмкин. 

Изложениеләрне бәяләү 

Тема тулысынча ачылган, эчтәлеге һәм стиль бердәмлеге сакланган эшкә 

«5» ле куела (1 орфографик, 2 пунктуацион яки 2 грамматик хатасы булырга 

мөмкин). 

Текстның эчтәлеге темага, нигездә, туры килсә, фикерне белдерүдә зур 

булмаган ялгышлар җибәрелсә, 1-2 фактик, 1-2 техник хатасы булса, 2 

орфографик, 2-3пунктуацион, 1 грамматик хатасыбулган эшкә “4” куела. 

Язмада эчтәлек эзлекле бирелмәсә, стиль бердәмлеге сакланмаса, 3 

фактик, 2-3 техник хатасы булса, 3 орфографик, 4пунктуацион, 2 грамматик 

хатасыбулган эшкә “3” куела. 

Эзлеклелек, стиль берәмлеге сакланмаса, язма эш планга туры килмәсә, 

фактик һәм техник хаталары күп булса, орфографик хаталарның саны 4 тән 

артса, пунктуацион хаталар- ның саны 5 тән, грамматик хаталар саны 3 тән 

артса, “2” куела. 

Сочинениеләрне бәяләү 
Иҗади эшнең бер төре буларак, сочинение – укучының язма рәвештә үти 
торган эше. 

Ул бәйләнешле сөйләм үстерү күнекмәләре булдыруда зур әһәмияткә ия. 

Язманың эчтәлеге темага тулысынча туры килсә, фактик ялгышлары 

булмаса, бай телдә, образлы итеп язылса, стиль бердәмлеге сакланса, “5” ле 

куела (1 орфографик яисә 2 пунктуацион хата булырга мөмкин). 

Язманың эчтәлеге, нигездә, темага туры килсә, хикәяләүдә зур 

булмаган ялгышлар күзәтелсә, 1-2 фактик хата җибәрелсә, теле бай, стиль 

ягы камил булып, 2 орфографик, 3 пунктуационяисә 1-2 сөйләм ялгышы 

булса, “4” ле куела 

Эчтәлекне бирүдә җитди ялгышлар, аерым фактик төгәлсезлекләр булса, 

хикәяләүдә эзлеклелек югалса, сүзлек байлыгы ярлы булса, стиль бердәмлеге 

дөрес сакланмаган җөмләләр очраса, 3 орфографик, 4 пунктуацион яисә 3-4 

сөйләм хатасы булса, “3” ле куела. Язма темага туры килмичә, фактик 

төгәлсезлекләр күп булып, план нигезендә язылмаса, сүзлек байлыгы бик 

ярлы булса, текст кыска һәм бер типтагы җөмләләрдән торып, сүзләр дөрес 

кулланылмаса, 4-6 сөйләм хатасы булса, “2” ле куела. 

Уку күнекмәләрен бәяләү 

Рус мәктәпләрендә укучы татар балаларының 1 минутта кычкырып 

уку тизлеге түбәндәгечә бәяләнә: 
Сыйныфлар Иҗекләр саны Сүзләр саны 
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7 150—210 80—95 

8—9 160—220 90—110 

Искәрмә. Эчтән уку тизлеге, кычкырып уку белән 

чагыштырганда, 5—7 нче сыйныфларда 30—40% ка, ә 8—9 нчы 

сыйныфларда 40—50% ка югарырак була. 

Уку күнекмәләре түбәндәгечә бәяләнә: 

Укучы билгеләнгән күләмдә сүзләрне дөрес әйтеп Һәм җөмләләрне 

сәнгатьле итеп, ту- лысынча аңлап укыса, «5» ле куела. 

Уку тизлеге гомуми таләпләргә туры килсә Һәм текст әчтәлеге буенча 

укытучы сорау- ларына җавап бирә алса, әмма уку барышында 1—2 әйтелеш 

хатасы Һәм сейләмнең структур бүленешендә берничә төгәлсезлек җибәрелсә, 

«4» ле куела. 

Уку тизлеге программада каралган таләпләргә туры килмәсә, текст 

эчтәлеге буенча укытучы сорауларына җавап биргәндә, төгәлсезлекләр 

җибәрелсә, дөрес әйтелешкә бәйле 
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Һәм сейләмнең төп структур берәмлекләренә бүлгәндә, 3—5 төгәлсезлек 

күзәтелсә, «3» ле куела. 

Уку кунекмәләре тиешле тизлектән шактый тубән булып, текст 

эчтәлеген өлешчә аңлап, 5—6 дан артык әйтелеш хатасы җибәрелсә, «2» 

ле куела. 

Өйдә әзерләнеп укуны бәяләгәндә, таләпләр югарырак була. 

Сорауларга җавап язуны бәяләү 

Барлык сорауларга да дөрес җавап бирелсә, «5» ле куела (1 сөйләм 

хатасы яки 1 пунк- туацион хата булырга мөмкин). 
Сорауларга дөрес җавап бирелсә, ләкин 2 сөйләм хатасы, 3 орфографик, 2 

пунктуацион хата яки 2 сорауга җавап язганда, төгәлсезлек җибәрелсә, «4» ле 
куела. 

Язма эштә сорауларга җавап бирә белү кунекмәләре сизелсә, 3 сөйләм 

хатасы, 4 орфо- график, 5 пунктуацион хата булса, «3» ле куела. 

Җавапларньң яртысы дөрес булмаса, сөйләм хаталары 3тән артса, 5 

орфографик, 6 пунктуацион хатасы булса, «2» ле куела. 

Диалогик сөйләм. 

Бирелгән ситуация яки өйрәнелгән тема буенча әңгәмә кора алганда, 

әйтелеше һәм грамматик төзелеше ягыннан дөрес, эчтәлеге ягыннан эзлекле 

һәм тулы диалогик сөйләм төзегәндә,”5”ле куела. 

Бирелгән ситуация яки өйрәнелгән тема буенча әңгәмә кора 

алганда,әмма репликаларның әйтелешендә һәм аерым сүзләрнең 

грамматик формаларында 2-3 хата җибәреп, эчтәлеге ягыннан эзлекле 

диалогик сөйләм төзегәндә, “4”ле куела. 

Өстәмә сораулар ярдәмендә генә әңгәмә кора алганда, репликаларның 

әйтелешендә һәм аерым сүзләрнең грамматик формаларында 4-6 хата җибәреп. 

Эчтәлеген бозып, диалогик сөйләм төзегәндә, “3”ле куела. 

Бирелгән ситуация яки өйрәнелгән тема буенча диалог төзи алмаганда, 

“2”ле куела. 

Монологик сөйләм. 

Тема буенча әйтелеше, грамматик төзелеше ягыннан дөрес, эзлекле 

булган монологик сөйләм өчен ”5”ле куела. 

Аерым сүзләрнең әйтелешендә, грамматик формасында яки җөмлә 

төзелешендә 2-3 хатасы булган монологик сөйләмгә ”4”ле куела. 

Тема буенча эзлекле төзелмәгән, 4-6 хатасы булган монологик сөйләм өчен 

“3”ле куела. Монологик сөйләм төзи алмаганда”2”ле куела. 

Грамматик күнекмәләрне бәяләү: 

Ана телендә өйрәнелгән грамматик күренешләрне сөйләмдә дөрес 

кулланса; тупас булмаган 1-2 хата җибәрелсә; укытучыга 1-2 ачыклаучы 

сорау бирергә туры килсә, “5” ле куела. 

Төп таләпләрне үтәп тә, 2 грамматик хата ясаса,ләкин өстәмә 

сораулар саны 3 тән артмаса, “4” ле куела. 

Грамматик форма һәм синтаксик конструкцияләрне сөйләмдә дөрес 

куллана белсә, ләкин 4-5 грамматик хата җибәрсә, “3” ле куела. 

Грамматик күнекмәләр начар үзләштерелсә; грамматик кагыйдәләрне 

сөйләмдә куллана алмаса; хаталар 6 дан артып китсә, “2” ле куела 



145 
 

Тест нормалары: 
100-90% -“5”ле; 
90-70% - “4” ле; 

70-50% - “3”ле; 

50% кимрәк – “2”ле. 
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Яттан сөйләүне бәяләү 

 
№ Таләпләр Билге 

1 текстны төгәл ятлаганда; 
тавышында автор тарафыннан сурәтләнгән хисләр чагылганда; 

йөз һәм кул хәрәкәтләре сүзләрнең мәгънәсен тулыландырып торганда; 

тавыш тибрәнеше белән авторга ихтирамын белдерә алганда 

"5"ле куела 

2 текстны төгәл үк ятламаганда, репликаларның әйтелешендә һәм аерым 

сүзләрнең грамматик формаларында 2-3 хата жибәреп сөйләгәндә; 

тавышында автор тарафыннан сурәтләнгән хисләр чагылып бетмәсә 

"4"ле куела 

3 текстны төгәл ятламаганда; 4-5 хата жибәргәндә; 
тавышында автор тарафыннан сурәтләнгән хисләр чагылмаганда 

"3"ле куела 

4 текстны яттан белмәсә, яки 7-9 хата җибәрсә "2"ле куела 

 

Рус төркемнәрендә белем дәрәҗәсен бәяләү нормалары 

Укучыларның белем һәм күнекмәләрен тикшереп бару һәм бәяләү укыту  

ның әһәмиятле өлешен тәшкил итә. Тикшерүнең төп максаты — укучыларның 

телдән һәм язма сөйләм күнекмәләрен даими күзәтеп бару, дөрес һәм гадел бәя 

бирү. Ә бу, үз чиратында, укучының кайсы теманы яхшы үзләштерүен яисә 

җитәрлек дәрәҗәдә үзләштерә алмавын күрсәтә, укытуның сыйфатын һәм 

нәтиҗәлелеген яхшыртуга китерә. Тикшерүнең төп объекты укучыларның 

программа таләпләренә туры китереп үзләштерелгән белем һәм аралашу 

күнекмәләреннән гыйбарәт. Тикшерүнеметодик яктан дөрес оештыру 

шартларының берсе - тикшерү вакытында укучыларга тәкъдим ителгән 

эшләрнең катлаулылыгы ягыннан мөмкин кадәр бердәй булуы. 

Укучыларның белем һәм күнекмәләрен тикшерү эшен системалы үткәрү 

максатыннан, чирек барышында агымдагы, тематик һәм йомгаклау 

характерындагы тикшерү эшләре үткәрелә. Алар укытучыга чирек билгесен 

дөрес чыгарырга ярдәм итә. Шуны да әйтергә кирәк: тикшерү эшен үткәргәндә, 

укучылар өчен тыныч шартлар тудыру, укучыларның үз- үзләрен тыныч 

тотулары, җавап бирүчеләргә игътибарлы булулары да бик әһәмиятле. 

Укучыларның белем һәм күнекмәләрен тикшерү дөрес нәтиҗә бирсен 

өчен, сөйләм эшчәнлегенең һәр төре буенча иң уңай ысуллардан файдаланырга 

кирәк. 

Тыңлап ацлау күнекмәләрен тикшерү биремнәре түбәндәгеләрдән 

гыйбарәт: тыңланган текстның эчтәлеге буенча сорауларга телдән җавап бирү; 

бирелгән җөмләләр арасыннан тыңланган текстның эчтәлегенә туры 

килгәннәрен билгеләү; тыңланган текстның төп эчтәлеген сөйләп бирү һ. б. 

Диалогик сөйләм күнекмәләрен тикшерү биремнәре: рәсемнәргә 

(предметларга) карата сораулар кую; сорауларга җавап бирү; лексик тема яки 

бирелгән ситуация буенча кечкенә диалоглар төзеп сөйләү; дәреслектәге 

диалогларны яттан сөйләү; укылган яки тыңланган текстның эчтәлеге буенча 

сөйләшү үткәрү. 

Монологик сөйләм күнекмәләрен тикшерү биремнәре: предметны 

(табигатьне, шәһәрне, кешеләрне) тасвирлау; лексик тема буенча хикәя төзеп 

сөйләү; укылган яки тыңланган текстның эчтәлеген сөйләп бирү. 

Уку күнекмәләрен тикшерү биремнәре: текстны тулысынча аңлап,һәм 

сәнгатьле итеп кычкырып яки эчтән уку; төрле жанрлардагы текстларны укып, 
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кирәкле мәгълүматны табу; әдәби әсәрләрдән алынган өзекләрне уку һәм 

эчтәлегенә карата үз мөнәсәбәтеңне белдерү. 

Язу һәм язма сөйләм күнекмәләрен тикшерү биремнәре: аерым сүзләрне, 

җөмләләрне, бәйләнешле текстны үзгәрешсез яки үзгәрешләр кертеп күчереп 

язу; нокталар урынына кирәкле сүзләрне куеп, җөмләләрне (текстны) күчереп 

язу; сүзләрне хәтердән язу, сорауларга язмача җавап бирү, темаларга караган 

кечкенә хикәяләр язу. 

Санап чыккан алымнардан тыш, укучыларның белем һәм сөйләм 

күнекмәләрен тикшерү өчен, тестлар куллану файдалы. Тесткуелган сорауга 

бирелгән җаваплар арасыннан дөресен сайлап алудан гыйбарәт. Тестларның 

уңайлыгы шунда: алар тикшерү эшен тиз һәм төгәл оештыруны тәэмин итә. 
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Телдән җавап бирүне тикшерү 

Рустелле балаларның телдән сөйләм күнекмәләрен, аралашу осталыкларын 

тикшерү – иңмө һим эшләрнең берсе. Телдән җавап бирүне тикшергәндә, 

укытучы турыдан-туры укучының үзе белән эш итә, ә бу исә баланың шәхси 

үзенчәлекләрен, белем һәм сөйләм күнекмәләренең ни дәрәҗәдә үсеш алуын, 

өйрәнелгән тел берәмлекләреннән, җөмлә калыпларыннан файдалана белүен 

күзалларга мөмкинлек бирә. Шул ук вакытта  телдән  җавап бирүнетикшерү 

укытучыдан зур осталык та таләп итә. Ул, барыннан да элек, укытучының 

сораулар бирә белүе белән бәйле, чөнки укучылар белән сөйләшү үткәрү телдән 

җавап бирүне тикшерүнең төп өлешен тәшкил итә. Агымдагы контроль  

барышында укытучы, алдагы дәресләрдә өйрәнелгән тел һәм сөйләм материалы 

белән бәйләп, сораулар бирергә тиеш. Болай эшләгәндә, укучылар алда 

үткәннәрне кабатларга өйрәнәләр. 

Укучыларның телдән җавап бирү күнекмәләрен тикшергәндә, сорауның 

укучыга аңлаешлы булуы мөһим. Сораулар биргәндә, укуның шушы чорында 

балаларга аңлашылмаган сүзләрне кулланырга ярамый. Сорауның артык озын 

булуы да аны аңлауны кыенлаштыра, шуңа күрә укучыларга бирелергә тиешле 

сораулар алдан ук уйланылырга тиеш. Сыйныфтагы барлык укучылар да яхшы 

төшенсен өчен, сорауны ашыкмыйча һәм  ачык итеп әйтергә кирәк. 

Укучыларның җавабын тыңлый белү - телдән җавап бирүне тикшерүнең 

икенче әһәмиятле ягы. Күп кенә укытучылар, балаларның җавапларын 

тыңлаганда, төрле сораулар белән аларны бүлдерәләр. Бу исә укучыга кире 

тәэсир ясый, чөнки ул каушап кала һәм белгәнен дә сөйли алмый. Шуңа күрә 

укытучы баланың җавабын тыңлап бетерергә, шуннан соң гына өстәмә 

сораулар бирергә тиеш. Укучы озын пузалар ясап җавап бирсә яки ачыктан- 

ачык читкә китсә генә, укытучының катнашуы урынлы була. 

Укучыларның телдән сөйләм күнекмәләрен тикшерү фронталь рәвештә дә 

оештырылырга мөмкин. Беренчедән, фронталь тикшерү укучылар белән күбрәк 

аралашырга мөмкинлек бирә; икенчедән, бу вакытта укучыларның белемнәре 

гомумиләштерелә; өченчедән, тикшерү эше тагын да җанлана төшә. 

Укучыларның телдән сөйләм күнекмәләрен тикшергәндә һәм 

бәяләгәндә, билге җавапның сыйфатына карап һәм түбәндәге таләпләрне 

искә алып куелырга тиеш: 
1) сөйләмнең орфоэпик, лексик һәм грамматик яктан дөреслеге һәм төгәллеге; 

2) сөйләмнең эчтәлеге ягыннан тулылыгы һәм эзлеклелеге; 

3) сөйләмнең аңлаешлылыгы; 

4) сөйләмдә сүз байлыгы, җөмлә калыпларының төрлелеге. 

Укучының җавабын бәяләгәндә, укытучы, аның уңай һәм кимчелекле 

якларын әйтеп, киләчәктә нәрсәгә игътибар итәргә кирәклеген дә 

ассызыкларга тиеш. 

Йомгаклау билгесе чирек һәм уку елы ахырында куела. Ул, беренче 

чиратта, укучыларның телдән сөйләм күнекмәләрен, татар телендә аралаша 

алу осталыгын, шулай ук язма эшләрнең нәтиҗәләрен исәпкә алып куелырга 

тиеш. 

Телдән җавап бирү күнекмәләрен тикшерү эшләренең күләме: 

 
№ Эш төрләре 7кл 8кл 9 кл 10-11кл 
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1. Тыңлап аңлау(минутларда) 1 1,5 1,5 2 

2. Диалогик сөйләм (репликалар саны) 9 10 10 12 

3. Монологик сөйләм (фразалар саны) 10 12 12 14 
 

Диалогик сөйләмне бәяләү 

Бирелгән ситуация яки өйрәнелгән тема буенча әңгәмә кора алганда, 

әйтелеше һәм грамматик төзелеше ягыннан дөрес, эчтәлеге ягыннан эзлекле 

һәм тулы диалогик сөйләм төзегәндә, «5»ле куела. 

Бирелгән ситуация яки өйрәнелгән тема буенча әңгәмә кора алганда, әмма 

репликалар- ның әйтелешендә һәм аерым сүзләрнең грамматик формаларында 

2—3 хата җибәреп, эчтәле- ге ягыннан эзлекле диалогик сөйләм төзегәндә, 

«4»ле куела. 
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Өстәмә сораулар ярдәмендә генә әңгәмә кора алганда, репликаларның 

әйтелешендә һәм сүзләрнең грамматик формаларында 4-6 хата җибәреп, 

эчтәлеген бозып диалогик сөйләм төзегәндә, «3»ле куела. 

Бирелгән ситуация яки өйрәнелгән тема буенча диалог төзи алмаганда, 

«2»ле куела. 

Монологик сөйләмне бәяләү 

Өйрәнелгән яки тәкъдим ителгән тема буенча әйтелеше, грамматик 

төзелеше ягыннан дөрес һәм эчтәлеге ягыннан тулы, эзлеклемонологик сөйләм 

өчен «5»ле куела. 

Өйрәнелгән яки тәкъдим ителгән тема буенча эзлекле төзелгән, әмма 

аерым сүзләрнең әйтелешендә, грамматик формаларында яки җөмлә 

төзелешендә 2—3 хаталы монологик сөйләм өчен «4»ле куела. 

Өйрәнелгән яки тәкъдим ителгән тема буенча эзлекле төзелмәгән, 

сүзләрнең әйтеле- шендә, җөмлә төзелешендә 4—7 хаталы монологик сөйләм 

өчен «3»ле куела. 

Өйрәнелгән яки тәкъдим ителгән темага монолог төзи алмаганда, «2»ле 

куела. 

Укуны бәяләү 

Тәкъдим ителгән текстның эчтәлеген тулаем аңлап, сәнгатьле һәм 

аңлаешлы итепукы- ганда, «5»ле куела. 

Тәкъдим ителгән текстның эчтәлеген аңлап, сәнгатьле һәм аңлаешлы итеп 

укыганда, әмма 2—3 орфоэпик хата булганда, «4»ле куела. 

Тәкъдим ителгән текстның эчтәлеген өлешчә аңлап укыганда, 4—6 тупас 

орфоэпик ха- та булганда, «3»ле куела. 

Тәкъдим ителгән текстның эчтәлеген бөтенләй аңламыйча, орфоэпик 

кагыйдәләрне бо- зып укыганда, «2»ле куела. 

Язма эшләрне тикшерү һәм бәяләү 

Укучыларның тел һәм сөйләм материалын үзләштерү дәрәҗәсен тикшерү 

өчен, татар теле дәресләрендә төрле язма эшләр үткәрелә. 

Язма эшләрне тикшергәндә, укытучы аларның эчтәлеген бәяли, 

укучыларның орфогра- фик һәм пунктуацион хаталарын төзәтә. Күп эшләрдә 

бер үк төрле хата кабатланса, укытучы бу материалны тагын бер тапкыр 

аңлатыргатиеш. Әгәр хаталар индивидуаль характерда бул- са, укучылар белән 

шәхси эш алып барырга кирәк. Сүз берничә урында дөрес, ә аерым бер урында 

хаталы язылган икән, бу ялгыш дип саналмый. Бер үк хата берничә сүздә 

кабатланса, бу бер ялгыш дип исәпләнә. 

Язма сөйләмне тикшерү һәм бәяләү 

Укучыларның бәйләнешле язма, сөйләм күнекмәләрен тикшерү өчен,төрле 

биремнәр кулланыла: 
сорауларга язмача җавап бирү; 
укылган яки тыңланган текстның эчтәлеген язмача сөйләп бирү 
(изложение); 
бирелгән ситуация яки тәкъдим ителгән тема буенча фикерләрне язмача 

белдерү (со- чинение); 
шәхси хат язу һ. б. 
Язма сөйләмне бәяләгәндә, эчтәлекнең тулылыгына һәм эзлеклелегенә, 

җөмлә калы- пларының грамматик яктан дөреслегенә һәм төрлелегенә, стиль 
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бердәмлегенә игътибар итәргә кирәк. 

Татар теле дәресләрендә язылган зложение һәм сочинение өчен ике билге 

куела: берен- чесе эшнең эчтәлеге өчен, икенчесе — грамоталы язуга. 

Әдәбияттан сочинениегә ике яки бер билге куелырга мөмкин. 

Сүзлек диктанты һәм аны бәяләү 
Пөхтә, төгәл һәм орфографик хатасыз язылган эшкә «5»ле куела. 
Пөхтә,  төгәл  язылган, әмма  1—3  төзәтүе  яки  1—2  орфографик хатасы  

булган эшкә 

«4»ле куела. 

Пөхтә һәм төгәл язылмаган, 4—5 төзәтүе яки 3—5 орфографик хатасы 

булган эшкә 

«3»ле куела. 

Пөхтә һәм төгәл язылмаган, 6 яки артыграк орфографик хатасы булган 

эшкә «2»ле    ку- 

ела. 
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Изложениеләрне бәяләү 

Укылган яки тыңланган текст белән эшләү барышында укучыларның 

фикер йөртүләренә, текст эчтәлегеннән чыгып, нәтиҗәләр ясый белүләренә, сүз 

байлыгыннан һәм җөмлә калыпларыннан урынлы файдалана алуларына төп 

игътибар бирелә. 

Тыңланган текстның эчтәлеге тулы, эзлекле һәм дөрес язылган, 1 

орфографик, 1 пунк- туацион яки 1 грамматик хаталы эшкә «5» ле куела. 

Тыңланган текстның эчтәлеге эзлекле һәм дөрес язылган, ләкин 1—2 

эчтәлек ялгышы җибәрелгән, 2—3 орфографик, 2—3 пунктуацион яки 2—3 

грамматик хаталы эшкә «4»ле ку- ела. 

Тыңланган текстның эчтәлеге өлешчә эзлекле язылган, 4—5 орфографик, 

4 пунктуаци- он яки 4—5 грамматик хаталы эшкә «3» ле куела. 

Тыңланган текстның эчтәлеге бөтенләй ачылмаган һәм эзлекле язылмаган, 

6 дан артык орфографик, 5 тән артык пунктуацион яки 6 дан артык грамматик 

хаталы эшкә «2»ле куела. 

Сочинениеләрне бәяләү 

Тәкъдим ителгән темага эзлекле язылган һәм эчтәлеге тулы ачылган, 1 

орфографик, 1 пунктуацион яки 2 грамматик хатасы булган эшкә «5»ле куела. 

Тәкъдим ителгән темага эзлекле язылган, ләкин 2—3 эчтәлек ялгышы, 

2—3 орфогра- фик, 2—3 пунктуацион хатасы булган эшкә «4»ле куела. 

Тәкъдим ителгән темага өлешчә эзлекле язылган, эчтәлеге тулысынча 

ачылмаган, 4—5 орфографик, 4—5 пунктуацион һәм грамматик хатасы булган 

эшкә «3»ле куела. 

Тәкъдим ителгән темага эзлекле язылмаган һәм эчтәлеге ачылмаган, 6 дан 

артык орфо- график, 6 дан артык пунктуацион һәм грамматик хатасы булган 

эшкә «2»ле куела. 
Контроль язма эшне бәяләү критерийлары: 

90-100%-  «5»ле куела 

69 – 89%-  «4»ле куела 

50 – 68%-  «3»ле куела 

50% түбән эшкә “2”ле куела 

 
Укып аңлауны бәяләү 

5-9 сыйныфларда уку күнекмәсенә таләпләр. Программаның предмет эчтәлегенә туры килгән әдәби, 

фәнни-популяр, рәсми характердагы текстлар белән танышу барышында, мәгълүмат белән эшләү 

күнекмәләренә ия булу. Мәгълүматны танып белү, үзләштерү ихтыяҗыннан чыгып, тәкъдим ителгән 

текстларны аңлап укырга өйрәнү. Күрмә -символик мәгълүматлы, иллюстрацияләр, таблицалы 

текстлар белән эшләү күнекмәләренә ия булу. Текст укыганда, кирәкле мәгълүматны аерып aлy, си- 

стемага салу, чагыштыру, анализлау, гомумиләштерү, интерпретацияләү һәм үзгәртү кебек эшчән- 

лекләрне үзләштерү. Текстның эчтәлегенә нигезләнеп, контекст буенча яңа сүзләрнең мәгънәсен 

аңлау. 

Уку өчен текстның күләме: 70 сүзгә кадәр - 5 нче сыйныф; 100 сүзгә кадәр - 6 нчы сыйныф; 150 сүзгә 

кадәр - 7 нче сыйныф; 200 сүзгә кадәр - 8 нче сыйныф; 300 сүзгә кадәр - 9 нчы сыйныф; 400 сүзгә 

кадәр - 10 нчы сыйныф; 500 сүзгә кадәр - 11 нче сыйныф. 

№ Таләпләр Билге 

1 Программада куелган таләпләр үтәлсә, биремнәрдә 1 хата җибәрелсә. "5"ле куела 

2 Программада куелган таләпләрдә артык әһәмиятле булмаган житешсезлекләр 

булса, биремнәрдә 2-3 хата җибәрелсә. 

"4"ле куела 

3 Программада куелган таләпләрдән мөһим читләшүләр булса, биремнәрдә 4-5 

хата җибәрелсә. 

"3"ле куела 
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4 Программада куелган таләпләр тулаем үтәлмәсә, биремнәрдә 6-7 хата 

җибәрелсә. 

"2"ле куела 

 
Тыңлап аңлауны бәяләү критерийлары: 

Программада тәкъдим ителгән эчтәлек нигезендә төрле төрдәге тыңлап аңлау күнегүләрен үти белү; 

сүзләрне, җөмләләрне аңлап тәрҗемә итә белү; зур булмаган аутентив яки адаптацияләнгән әдәби 

әсәрләрдән өзекләрне, мәгълүмати характердагы текстларны, вакытлы матбугат язмаларын тыңлап 

аңлап, эчтәлеге буенча фикер әйтү, аралашуга чыгу. Тыңлап аңлау күнегүләренең вакыт ягыннан 

яңгырау озынлыгы: 5 сыйныф – 0,5-0,7  минут, 6 сыйныф –  0,7-0,8  минут,  7 сыйныф –0,8-0,9 ми- 
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нут, 8 сыйныф – 1,0 -1,2 мин, 9 нчы сыйныф – 1,2-1,5 минут. 

Тыңланган текстның эчтәлеге буенча сорауларга тулы, эзлекле һәм дөрес җавап бирсә, “5”ле куела. 

Тыңланган текстның эчтәлеге буенча сорауларга тулы һәм дөрес җавап биреп, 3-4 грамматик хата 

җибәрсә,  “4”ле куела. 

Тыңланган текстның эчтәлеге буенча сорауларга өлешчә җавап биреп, 4-5 грамматик хата “3”ле 

куела. 

Тыңланган текстның эчтәлеге буенча сорауларга бөтенләй җавап бирми яки 5-6 фактик хата җибәрсә 

“2”ле куела. 
 

Яттан сөйләүне бәяләү 
№ Таләпләр Билге 

1 текстны төгәл ятлаганда; 
тавышында автор тарафыннан сурәтләнгән хисләр чагылганда; 
йөз һәм кул хәрәкәтләре сүзләрнең мәгънәсен тулыландырып торганда; 

тавыш тибрәнеше белән авторга ихтирамын белдерә алганда; 

"5"ле куела 

2 текстны төгәл үк ятламаганда, репликаларның әйтелешендә һәм аерым 

сүзләрнең грамматик формаларында 2-3 хата жибәреп сөйләгәндә; 

тавышында автор тарафыннан сурәтләнгән хисләр чагылып бетмәсә; 

"4"ле куела 

3 текстны төгәл ятламаганда; 4-5 хата жибәргәндә; 
тавышында автор тарафыннан сурәтләнгән хисләр чагылмаганда; 

"3"ле куела 

4 текстны яттан белмәсә, яки 7-9 хата җибәрсә; "2"ле куела 

 

Проект эшләрен бәяләү критерийлары 
Критерий Баллар саны 

0 балл 1 балл 2 балл балл 

1. Максат кую, 

аңа ирешү юлла- 

рын планлаштыру 

Максат форма- 

лаштырылма- 

ган 

Максат бил- 

геләнгән, ләкин 

аңа ирешү планы 

юк 

Максат бил- 

геләнгән, мак- 

сатка ирешүнең 

кыскача планы 

бирелгән 

Максат билгеләнгән, 

ачык тасвирланган, 

ирешү өчен җентекле 

план бирелгән 

2. Проект пробле- 

масын кую һәм 

дәлилләү 

Проект про- 

блемасы фор- 

малаштырыл- 

маган 

Проект проблема- 

сының 

формулировкасы 

төпле түгел 

Проект пробле- 

масы ачык итеп 

формалашты- 

рылган һәм ни- 

гезләнгән 

Проект проблемасы 

формалаштырылган, 

нигезләнгән һәм 

тирән эчтәлекле 

3. Проект темасы- 

ның ачылыш 

тирәнлеге 

Проект темасы 

ачылмаган 

Проект темасы 

тулысынча ачыл- 

маган 

Проект темасы 

ачылган, автор- 

ның мәктәп про- 

граммасы кыса- 

ларында теманы 

белүе 

Проект темасы тулы 

итеп ачылган, автор- 

ның белемнәре 

мәктәп программасы 

кысаларыннан чыга 

4. Сайланган эш 

ысулларының 

проект максатына 

һәм эчтәлегенә 

туры килүе 

Проект эшендә 

куелган макс- 

атлар ире- 

шелмәгән 

Кулланылган эш 

ысулларының 

шактые проект- 

ның темасына һәм 

максатларына ту- 

ры килми 

Кулланылган эш 

ысуллары про- 

ектның темасы- 

на һәм максатла- 

рына туры килә, 

ләкин җитәрлек 

түгел 

Эш ысуллары җитәр- 

лек һәм урынлы һәм 

эффектлы кулла- 

нылган 

5. Эш барышының 

анализы, 

нәтиҗәләре, пер- 

спективалар 

Эшнең 

нәтиҗәләрен 

һәм барышын 

анализламау 

Анализ эш ба- 

рышының тасвир- 

ламасы һәм 

тәртибе белән ал- 

маштырылган 

Проект максат- 

ларына ирешү 

өчен киңәйтел- 

гән эш күләме 

бирелгән 

Эш барышында ки- 

леп чыккан ситуаци- 

яләргә тулы анализ 

бирелгән, кирәкле 

нәтиҗәләр ясалган, 

эш перспективалары 

билгеләнгән 
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6. Авторның эш 

белән шәхси 

кызыксынуы, 

эшкә иҗади караш 

Авторның 

эшкә формаль 

мөнәсәбәтен 

күрсәтә торган 

эш 

Автор проект те- 

масына зур бул- 

маган кызыксыну 

күрсәтә, ләкин 

эшкә 

мөстәкыйльлек 

күрсәтмәгән, эшкә 

иҗади якын 

килмәгән 

Проект 

мөстәкыйль 

эшләнгән, ав- 

торның тирән 

кызыксынуын 

күрсәтә, проект 

темасына шәхси 

карашның бу- 

луы, иҗади эле- 

ментлар куллану 

Проект эшендә 

иҗади якын килү, 

авторның проект 

идеясенә үзенә генә 

хас булган оригинал 

ь карашы 

7. Презентация 

үткәрүнең сыйфа- 

ты 

Презентация 

үткәрелмәгән 

Материал регла- 

ментны исәпкә 

алып бәян ител- 

гән, ләкин автор 

аудиторияне 

кызыксындыра 

алмаган 

Автор аудитори- 

яне кызыксын- 

дыра алган, 

ләкин регла- 

ментка сыймаган 

Автор аудиторияне 

кызыксындыра алган, 

регламентка сыйма- 

ган 

8. Проект эшенең 

сыйфаты 

Проект эше юк Проект эше сый- 

фат таләпләренә 

туры килми (эсте- 

тика, уңайлылык, 

куелган максат- 

ларга туры килә) 

Проект эше 

сыйфат 

таләпләренә ту- 

лысынча туры 

килми 

Проект эше сыйфат 

таләпләренә ту- 

лысынча туры килә 

(матур бизәлгән, 

кулланылышта җай- 

лы, куелган максат- 

ларга туры килә) 

9. Телдән чыгыш- 

ны бәяләү 

(сөйләмнең гра- 

моталылыгы, 

төгәллеге, эмоци- 

ональлеге) 

Телдән 

чыгышы түбән 

(сөйләмнең 

грамоталыгы 

юк) 

Телдән чыгышы 

уртача 

Телдән чыгышы 

яхшы 

Телдән чыгышы 

югары дәрәҗәдә, 

грамоталы, төгәл, 

эмоциональ 

 

Проект эшләрен бәяләү. 
Таләпләр Билге 

90 - 100 % "5"ле куела 

68- 89 % "4"ле куела 

51-67 % "3"ле куела 

0-50 % "2"ле куела 
 

Оценивание результатов обучения по английскому языку 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные дик- танты) 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% 

Самостоятельные рабо- 

ты, 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 программ- ным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программ- ным требованиям для каждого класса, за 
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исключением отдельных подробностей, не влияю- щих на понимание 

содержания услышанного в целом. 
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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 обу- чающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной, задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных тре- 

бований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обу- чающихся 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 обучаю- щиеся 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 

высказыва- ния 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 объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

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  объё- ме,

 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 объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не 
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решена, обучаю- щиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

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» 
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Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Количество 

баллов 

Актуальность по- 

ставленной пробле- 

мы 

Насколько работа интересна в практическом или теоретиче- 

ском плане? 

От 0 до 1 

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 опреде- 

ленной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую 

значимость 

От 0 до 1 

Методы исследова- 

ния 

Целесообразность применяемых методов 1 

Соблюдение технологии использования методов 1 

Качество содержа- 

ния проектной рабо- 

ты 

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 (презента- 

ции, сайта, инфор- 

мационного 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 защи- 

те работы 

Четкие представления о целях работы, о направлениях ее 

развития, критическая оценка работы и полученных резуль- 

татов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет заинте- 

ресовать аудиторию, обращает внимание на главные мо- 

менты в работе 

От 0 до 2 
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 Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, оформ- 

ленные 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 во- 

просы либо определить возможные пути поиска ответа на 

вопрос (если вопрос не касается непосредственно проде- 

ланной работы). Если проект групповой – то вопросы зада- 

ются не только докладчику, но и остальным авторам проек- 

та. 

От 0 до 

 

Оценивание результатов обучения по истории и обществознанию 
Критерии и нормы устного ответа по истории 

 

Критерии Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

1. Организация 

ответа (введе- 

ние, основная 

часть, заключе- 

ние) 

Удачное использо- 

вание правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); опре- 

деление темы; ора- 

торское искусство 

(умение говорить) 

Использование 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построен- 

ные предложения, 

повторы слов 

Отсутствие некото- 

рых элементов отве- 

та; неудачное опре- 

деление темы или её 

определение после 

наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные пред- 

ложения и фразы, 

постоянная необхо- 

димость в помощи 

учителя 

Неумение сфор- 

мулировать ввод- 

ную часть и выво- 

ды; не может 

определить даже с 

помощью учите- 

ля, рассказ распа- 

дается на отдель- 

ные фрагменты 

или фразы 

2. Умение ана- 

лизировать и 

делать выводы 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются обосно- 

ванными; грамот- 

ное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой пробле- 

мы и её элементов; 

способность зада- 

вать разъясняющие 

вопросы; понима- 

ние противоречий 

между идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы правиль- 

ны; не всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяет- 

ся, но не всегда по- 

нимается глубоко; не 

все вопросы удачны; 

не все противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие вы- 

воды неправильны; 

факты сопоставляют- 

ся редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или зада- 

ются только с помо- 

щью учителя; проти- 

воречия не выделя- 

ются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, вы- 

воды не делаются; 

факты не соответ- 

ствуют рассмат- 

риваемой пробле- 

ме, нет их сопо- 

ставления; неуме- 

ние выделить 

ключевую про- 

блему (даже оши- 

бочно); неумение 

задать вопрос да- 

же с помощью 

учителя; нет по- 

нимания противо- 

речий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические по- 

ложения подкреп- 

ляются соответ- 

ствующими факта- 

ми 

Теоретические по- 

ложения не всегда 

подкрепляются соот- 

ветствующими фак- 

тами 

Теоретические по- 

ложения и их факти- 

ческое подкрепление 

не соответствуют 

друг другу 

Смешивается тео- 

ретический и фак- 

тический матери- 

ал, между ними 

нет соответствия 

4. Научная кор- 

ректность (точ- 

ность в исполь- 

Отсутствуют фак- 

тические ошибки; 

детали подразде- 

Встречаются ошибки 

в деталях или неко- 

торых фактах; детали 

Ошибки в ряде клю- 

чевых фактов и по- 

чти во всех деталях; 

Незнание  фактов 

и деталей, неуме- 

ние анализировать 
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зовании факти- 

ческого матери- 

ала) 

ляются на значи- 

тельные и незначи- 

тельные, иденти- 

фицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, сомни- 

тельные; факты от- 

деляются от мнений 

не всегда анализи- 

руются; факты отде- 

ляются от мнений 

детали приводятся, 

но не анализируются; 

факты не всегда от- 

деляются от мнений, 

но учащийся пони- 

мает разницу между 

ними 

детали, даже если 

они подсказыва- 

ются учителем; 

факты и мнения 

смешиваются и 

нет понимания их 

разницы 

5. Работа с клю- 

чевыми поняти- 

ями 

Выделяются все 

понятия и опреде- 

ляются наиболее 

важные; чётко и 

полно определяют- 

ся, правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некото- 

рые другие упуска- 

ются; определяются 

чётко, но не всегда 

полно; правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на 

важные и второсте- 

пенные понятия; 

определяются, но не 

всегда чётко и пра- 

вильно; описываются 

часто неправильно 

или непонятно 

Неумение выде- 

лить понятия, нет 

определений по- 

нятий; не могут 

описать или не 

понимают соб- 

ственного описа- 

ния 

6. Причинно- 

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к об- 

щему или от обще- 

го к частному; чёт- 

кая последователь- 

ность 

Частичные наруше- 

ния причинно- 

следственных связей; 

небольшие логиче- 

ские неточности 

Причинно- 

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может прове- 

сти причинно- 

следственные свя- 

зи даже при наво- 

дящих вопросах, 

постоянные 

нарушения после- 

довательности 
 

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. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или до- пустил: 

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 % 
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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    (уме- 
ние говорить). Выводы опираются не основные факты и являются 
обоснованными; грамот- ное сопоставление фактов, понимание ключевой 
проблемы и её элементов; способность    за- 
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давать разъясняющие вопросы; понимание противоречий между идеями. 

Теоретические по- ложения подкрепляются соответствующими фактами. 

Отсутствуют фактические ошибки; детали подразделяются на значительные и 

незначительные, идентифицируются как правдо- подобные, вымышленные, 

спорные, сомнительные; факты отделяются от мнений. Выделя- ются все 

понятия и определяются наиболее важные; чётко и полно определяются, 

правиль- ное и понятное описание. Умение переходить от частного к общему 

или от общего к частно- му; чёткая последовательность. 

Отметка «4» ставится, если ученик не всегда удачно использовал 

структуру ответа; в ходе изложения встречаются паузы, неудачно построенные 

предложения, повторы слов. Не- которые 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 положе- 

ния не всегда подкрепляются соответствующими фактами. Встречаются 

ошибки в деталях или некоторых фактах; детали не всегда анализируются; 

факты отделяются от мнений. Вы- деляются важные понятия, но некоторые 

другие упускаются; определяются чётко, но не все- гда полно; правильное и 

доступное описание. Частичные нарушения причинно-следственных связей; 

небольшие логические неточности. 

Отметка «3» ставится, если отсутствовали некоторые элементы ответа; 

неудачно опре- делена 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 отно- сятся к 

проблеме; ошибки в выделении ключевой проблемы; вопросы неудачны или 

задают- ся 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 второ- 

степенные понятия; определяются, но не всегда чётко и правильно; 

описываются часто не- правильно или непонятно. Причинно-следственные 

связи проводятся редко; много наруше- ний 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; фак- ты 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 ни- 

ми 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 наводя- щих вопросах, 
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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 мате- риала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выде- 

лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фак- 

тами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, твор- 

чески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связ- 

но, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической после- 

довательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы;  фор- 
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мирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не 

повторяет до- словно 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, первоис- точники. 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочноприменяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправ- 

ляет по требованию учителя. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и пра- 

вильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при исполь- 

зовании 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 ответконкрет- 

ными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на ос- 

новании 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 мате- 

риала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал изла- 

гает 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 со- держание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения,имеющие важ- ное значение в этом тексте. 

6.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, до- пуская одну - две грубые ошибки. 
Отметка «2» ставится, если ученик: 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обоб- щений. 

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. 
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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. 
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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 всо- ответствии 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; 

ораторское искусство (умение го- ворить). Выводы опираются не основные 

факты и являются обоснованными; грамотное со- поставление фактов, 

понимание ключевой проблемы и её элементов; способность задавать 

разъясняющие вопросы; понимание противоречий между идеями. 

Теоретические положения подкрепляются соответствующими фактами. 

Отсутствуют фактические ошибки; детали под- разделяются на значительные и 

незначительные, идентифицируются как правдоподобные, вымышленные, 

спорные, сомнительные; факты отделяются от мнений. Выделяются все по- 

нятия и определяются наиболее важные; чётко и полно определяются, 

правильное и понят- ное описание. Умение переходить от частного к общему 

или от общего к частному; чёткая последовательность. 

Отметка «4» ставится, если ученик не всегда удачно использовал 
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структуру ответа; в ходе изложения встречаются паузы, неудачно построенные 

предложения, повторы слов. Не- которые 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 положе- 

ния не всегда подкрепляются соответствующими фактами. Встречаются 

ошибки в деталях или некоторых фактах; детали не всегда анализируются; 

факты отделяются от мнений. Вы- деляются важные понятия, но некоторые 

другие упускаются; определяются чётко, но не все- гда полно; правильное и 

доступное описание. Частичные нарушения причинно-следственных связей; 

небольшие логические неточности. 

Отметка «3» ставится, если отсутствовали некоторые элементы ответа; 

неудачно опре- делена тема или определена после наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ,   незаконченные 



169 
 

предложения и фразы, постоянная необходимость в помощи учителя. 

Упускаются важные факты и многие выводы неправильны; факты 

сопоставляются редко, многие из них не отно- сятся к проблеме; ошибки в 

выделении ключевой проблемы; вопросы неудачны или задают- ся 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 второ- степенные понятия; 

определяются, но не всегда чётко и правильно; описываются часто не- 

правильно или непонятно. Причинно-следственные связи проводятся редко; 

много наруше- ний в последовательности. 

Отметка «2» ставится при 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; фак- ты 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 ни- 

ми 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 наводя- щих вопросах, 

постоянные нарушения последовательности. 
 

Оценивание результатов обучения по географии 
Устный ответ 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного мате- риала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выде- лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фак- тами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, твор- чески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связ- но, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической по- следовательности 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; пра- вильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 

и ра- ционально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнитель- ную литературу, первоисточники; применять систему 
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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 недочёта, 

который легко исправ- ляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответ- ствуют 

требованиям хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географиче- ских задач. 
Отметка "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и пра- вильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при вос- произведении изученного материала, определения 

понятий дал неполные, небольшие неточ- ности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений   и 
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опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допус- кает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоя- тельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учеб- ный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на допол- нительные вопросы 

учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на осно- вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основ- ные 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 

последова- тельности 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 гео- графических 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 материа- ла, 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, фак- тов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач раз- личных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий 

и законов, или в под- тверждении конкретных примеров практического 

применения теорий; 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содер- жание 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 
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неполно на вопросы учителя, до- пуская одну-две грубые ошибки. 

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков рабо- ты 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; 



173 
 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

Имеются грубые ошибкив использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся 

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 нор- мами, если учеником оригинально выполнена работа. 

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 от- ветов. 
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 пра- вильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных 

работ по   геогра- 
фии  

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с  
соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобра- ли необходимые для выполнения предлагаемых работ 
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источники знаний, показали необхо- димые для проведения практическихи 

самостоятельных работ теоретические знания, практи- ческие 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. 
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Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 

не влияю- щее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при харак- теристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таб- лицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для са- мостоятельного выполнения 

работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

учителя или хо- рошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу учащихся. На вы- полнение работы затрачено много времени 

(можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при само- стоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими ин- 

струментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными 

к выполне- нию этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и пол- ностью расходятся с поставленной целью. 

Обнаружено плохое знание теоретического мате- риала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хо- рошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка  умений работать  с картой и  другими  источниками  

географических зна- 
ний. 

Отметка  «5»  - правильный, полный  отбор источников знаний,  
рациональное их    ис- 

пользование в определенной последовательности; соблюдение логики в 

описании или харак- теристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и форму- лирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результа- тов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, 

допускаются неточно- сти 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; допус- каются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются 

с использо- ванием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 
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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 мериди- 

анов, 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 ра- 

боту может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более бал- 

лов). 

Правила работы с контурной картой. 
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1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статисти- 

ческие 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. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков рас- 

положите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны пере- 

крывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной ра- 

боты. 

 

Оценивание результатов обучения по математике 
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. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь 

учитывает пока- занные учащимися знания и умения. Оценка зависит от 

наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 

считается ошиб- кой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями, умениями, указанными в программе. К недочетам 

относятся погрешности, свидетельствующие о недо- статочно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об от- сутствии 

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 обстоя- 

тельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 

учителем как ошиб- ка, 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 обос- нованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически грамотны и отлича- ются последовательностью и 

аккуратностью. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

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, 
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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 недочёта 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. 
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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 или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно 

после выполнения им каких-либо других заданий. 

2.Оценка устных ответов учащихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учеб- ником; 

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 но- вой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформиро- ванность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в вы- кладках, 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 
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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. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 
1. Грубыми считаются ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений тео- рии, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 
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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 охва- та 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. 

 

Оценивание результатов обучения по информатике 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 
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работе, опре- деляется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется 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 учащими- 

ся. 

грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; погрешность отражает неточные формулировки, 

свидетельствующие о нечетком представ- лении 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 от- вета или решения, случайные описки и т.п. 
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Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, 

является обязатель- ный минимум содержания информатики и 

информационных технологий. Требовать от уча- щихся определения, которые 

не входят в школьный курс информатики – это, значит, навле- кать 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 про- граммного материала): 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Зада- чей 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 последовательно- 

сти, 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, сформиро- 

ванностьи устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – двенеточности при освещении второстепенных 

вопросов или в вы- кладках, 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: 
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ- 

ленные по замечанию учителя: 

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

сов 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 термино- 

логии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводя- 

щих вопросов учителя. 
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Критерии оценивания по 

физике Оценка устных ответов учащихся по 

физике 

Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физи- ческой сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точ- ное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 
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чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ но- выми 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 мате- риалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или 

с небольшой помо- щью учителя. 

Отметка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рас- сматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвое- нии вопросов курса физики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного ма- териала; 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 со- ответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необхо- димо 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 бо- лее одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов. 

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 недоче- тов, 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 рацио- нально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования пра- вил 

техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 
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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 ча- сти 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 безопас- ности. 

Перечень 

ошибок. 

Грубые 

ошибки: 

1.Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических 

величии, единиц их из- мерения. 
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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, показы- вающие 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: 

1.Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные не- полнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 

ошибки, вызванные несоблю- дением 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 реаль- ность полученного результата. 

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса 

или ответа. 4.Небрежное выполнение записей, 

чертежей, схем, графиков. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Оценивание результатов обучения 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 несуществен- ные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или ответ 

неполный, не- связный. 
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Отметка «2»: 

При ответе обнаружено непонимание учащимися основного содержания 

учебного ма- териала 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   ра- 

боту

. 

 

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 ме- ста и порядок на столе, экономно используются реактивы). 
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Отметка»4»: 

Работа выполнена правильно, сделаны правильные выводы, при этом 

эксперимент про- веден не полностью или допущены несущественные ошибки 

в работе с веществами, обору- дованием. 

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 требова- нию учителя. 

Отметка «2»: 

Допущены две существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении 

работы, в со- блюдении 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 спо- собом. 

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  оши- 

бок

. 

 

Оценка тестовых работ. 
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 
каждого   ма- 

териала (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 
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вопросов 
• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 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»; 
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60-79% правильных ответов — оценка 

«3»; меньше 60%  правильных ответов — 

оценка «2». 

 

Оценивание результатов обучения по биологии 
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 материа-   

ла; полное  понимание  сущности  рассматриваемых  понятий,  явлений  и  закономерно-  

стей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выде- 

лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фак- 

тами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать соб- 

ственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, матери- 

ал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные мате- 

риалы, 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 реше- 

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко ис- 

правляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежа- 

ми, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

Отметка   "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает  знания   всего   изученного   программного   материала.   

Даёт   полный  и правильный  ответ  на  основе  изученных  теорий;  допускает  

незначительные  ошибки      и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при исполь- зовании научных терминов или 

в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочётов, 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 осно- вании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания 

на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные  правила  

культуры   устной   речи; использовать   при   ответе  научные   термины. 
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, перво- 

источником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка  "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препят- 

ствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
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2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последователь- 

но; показывает недостатоную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргу- 

ментирует 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; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных  типов,  практических  заданий;  при  объяснении  конкретных  явлений  на основе 
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теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание тек- ста 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 поставлен- 

ных 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 мо- 

жет 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 недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Отметка  «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но - до- 

пускает небольшие помарки при ведении записей. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки 

и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, пра- 

вил оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3. Допускает  значительное  несоблюдение  основных  норм   культуры   письменной   ре-  

чи, правил оформления письменных работ. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся за практические 

и лаборатор- ные работы. 

Отметка  «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, изме- 

рений. 

2. Самостоятельно,   рационально   выбирает   и   готовит    для    выполнения    ра-    

бот необходимое  оборудование;  проводит  данные  работы  в  условиях,   обеспечиваю-   

щих получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход  практических  (лабораторных)  работ,  правиль- 

но формулирует  выводы;  точно  и  аккуратно  выполняет  все  записи,  таблицы,  рисун-    

ки, чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего ме- 

ста, порядок  на   столе,   экономно   расходует   материалы;   соблюдает   правила   техни-   

ки безопасности при выполнении работ. 

Отметка   «4» ставится, если ученик: 
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1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 

с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и 

один недочёт. 
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; дела- 

ет неполные выводы при обобщении. 

Отметка  «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполнен- 

ной 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 хо- 

де проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, 

неточно формулиру- ет выводы, обобщения. 
3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результа- 

тов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таб- 

лиц, 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 объём выполненной ча- 

сти не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по тре- 

бованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 
Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 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, выво- 

ды. 

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 зада- 

нию 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; 
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- орфографические и пунктационные ошибки. 
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Требования к написанию школьного реферата. 

Защита реферата — одна из форм проведения устной итоговой 

аттестации учащихся. Она предполагает предварительный выбор 

выпускником 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 упроще- 
ния формулировок, желательно избегать длинных названий. 

2. Требования к оформлению титульного листа. 

В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре 

- тема рефе- рата, ниже темы справа — Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. 

руководителя, внизу – населен- ный 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 объектив- ной сложностью для изучения, а также в связи 

с многочисленными теориями и спорами, ко- торые вокруг нее возникают. В 

этой части необходимо также показать, почему данный во- прос может 

представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. 

Та- ким 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 за- дачи, 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 лич- ностных 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 источни- ков, также должна включать в себя собственное 

мнение учащегося и сформулированные са- мостоятельные выводы, 

опирающиеся на приведенные факты. 
2. Требования к заключению: 

заключение — часть реферата, в которой формулируются выводы по 
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параграфам, об- ращается внимание на выполнение поставленных во 

введении задач и целей (или цели). За- ключение должно быть четким, 

кратким, вытекающим из основной части. Очень часто уче- ники (да и 

учителя) путают заключение с литературным послесловием, где пытаются 

пред- ставить материал, продолжающий изложение проблемы. Объем 

заключения  2-3 страницы. 
3. 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, назва- ние издательства, год издания. 

Основные требования к написанию реферата: 

-   Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, 

оглавление и т.д.) 
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- 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. 

 

Критерий и нормы оценивания по предмету изобразительное 

искусство Критерий оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком: ответ само- стоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

при этом допущены две-три несу- щественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная 

ошибка, или непол- ный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не смог ис- править при наводящих вопросах 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» 
 

Оценивание результатов обучения по музыке 
Критерии оценки. 
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный 

отклик на неё. 2.Высказывание о прослушанном или исполненном 

произведении, умение пользовать- 

ся, прежде всего, ключевыми знаниями в процессе живого восприятия 

музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом 

исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения 

учащимися программ- ного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требо- вания к учащимся, представленные в программе каждого 

класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и 

дополняются устной ха- рактеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, кол- лективное музицирование. 
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Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произве- дения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной вырази- тельности, умение сравнивать, 

обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 
– степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

– самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
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– умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Отметка «5» –дан правильный и полный ответ, включающий 

характеристику содержа- ния музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности, ответ самостоя- тельный. 

Отметка «4» – ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания му- зыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими (1–2) во- просами учителя. 
Отметка «3» – ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительно- сти раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 
вопросов учителя. 

Отметка «2» – ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 
материала. 
Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо пред- варительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт 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. 

Отметка «5» – знание мелодической линии и текста песни; чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное 

исполнение. 

Отметка «4» – знание мелодической линии и текста песни; в основном 

чистое интони- рование, ритмически правильное; пение недостаточно 

выразительное. 

Отметка «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 предмету 

технология 
Критерий оценки устного ответа 
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком: ответ само- стоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

при этом допущены две-три несу- щественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная 

ошибка, или непол- ный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не смог ис- править при наводящих вопросах учителя. 
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Критерий оценки практического задания 
Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно; 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок ис- правленных 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 

Отметка «5» ставится учащимся: 

кто имеет высокий уровень работоспособности и самостоятельности: 

выполненное из- делие отвечает всем требованиям проекта, полностью 

соответствует функциональному назначению, имеет высокое качество и 

выполнено в срок. 
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Отметка «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. 
Отметка «3» ставится учащимся: 

имеющим средние уровни работоспособности и самостоятельности или 

один уровень высокий, а выполненное изделие частично отвечает требованиям 

проекта, (в основном соот- ветствует функциональному назначению, но имеет 

низкое качество), выполнено в срок. 
Отметка «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» 

10-12 «3» 

Ниже 10 «2» 
 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках ОБЖ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного ма- 

териала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерно- 

стей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выде- 

лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фак- 

тами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, твор- 

чески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связ- 

но, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической после- 

довательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; фор- 

мирует точное определение и истолкование основных понятий; приответе не повторяет до- 

словно 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, первоис- 

точники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправ- 

ляет по требованию учителя. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и пра- 

вильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошиб-ки и недочеты 
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при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при исполь- 

зовании 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 конкрет- 

ными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



204 
 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на ос- 

новании 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: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении мате- 

риала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал изла- 

гает 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, определе- 

ния 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 со- 

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важ- 

ное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе- 

нии 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 обоб- 

щений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные зна- 

ния 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 после- довательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно, показали необходимые прак- тические знания, умения и 

навыки. 

Отметка "4" 

Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияю- 
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щее на правильность конечного результата. Допускаются не большие 

неточности. 

Отметка "3" 
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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 выполне- нию этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и пол- ностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание практического мате- риала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хо- рошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 

учащегося. 

 

Оценивание результатов обучения по физической культуре 

Оценивание качества выполнения 

упражнений (с учетом требований 

учебных нормативов) 

Критерии оценивания по физической культуре являются 

качественными и количе- ственными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 

способами физкультурно- оздоровительной деятельности, включёнными в 

обязательный минимум содержания образо- вания и в школьный 

образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготов- ленности, складывающиеся из показателей развития основных 

физических способностей: силовых, скоростных, координационных, 

выносливости, гибкости и их сочетаний, что отра- жает направленность и 

уровни реализуемых образовательных программ. 

Оценка успеваемости по физической культурепроизводится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: 

уровень соответствующих зна- ний, степень владения двигательными умениями 

и навыками, умение осуществлять физкуль- турно-оздоровительную и 

спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Учи- тывая 

психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать 

выставле- ние той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих 

достижений и достиже- ний 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 уче- 

ника в развитии его двигательных способностей, поощрять его стремление к 

самосовершен- ствованию, к углублению знаний в области физической 

культуры и ведению здорового обра- за жизни. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к 

основам физиче- ской культуры, опираться на широкие и гибкие методы и 

средства обучения для развития учащихся с разным уровнем двигательных и 
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психических способностей. На занятиях по фи- зической культуре следует 

учитывать интересы и склонности детей. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 

четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в 

себя текущие отметки, по- лученные учащимися за овладение всеми 

составляющими успеваемости: знаниями, двига- тельными умениями и 

навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способно- стей, 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемостипо базовым составляющим 

физической подго- товки учащихся: 
1. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» 

учитываются такие пока- затели: глубина, полнота, аргументированность, 

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 

физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, 

проверочные бесе- ды (без вызова из строя). 
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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; ло- 

гично его излагает, ис- 

пользуя в деятельности. 

В нём содержатся не- 

большие неточности и 

незначительные ошиб- 

ки. 

Отсутствует логиче- 

ская последователь- 

ность, имеются пробе- 

лы в знании материа- 

ла, нет должной аргу- 

ментации и умения 

использовать знания 

на практике. 

Не знание материа- 

ла программы. 

 

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

используются сле- дующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, 

выполнение упражнений, комбини- рованный метод. 
 

Отметка "5" Отметка "4" Отметка "3" Отметка"2" 

За выполнение, в котором: За тоже выполнение, ес- 

ли: 

За выполнение, в ко- 

тором: 

За выполнение, 

в котором: 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением 

всех требований, без оши- 

бок, легко, свободно. чётко, 

уверенно, слитно, с отлич- 

ной осанкой, в надлежащем 

ритме; ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может разо- 

браться в движении, 

объяснить, как оно выпол- 

няется, и продемонстриро- 

вать в нестандартных усло- 

виях; может определить и 

исправить ошибки, допу- 

щенные другим учеником; 

уверенно выполняет учеб- 

ный норматив. 

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 допу- 

щена одна грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движе- 

ний, неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях. 

Движение или 

отдельные его 

элементы вы- 

полнены не- 

правильно, до- 

пущено более 

двух значи- 

тельных или 

одна грубая 

ошибка. 

 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятель- ность 

 
Отметка "5" Отметка "4" Отметка"3" Отметка"2" 

Учащийся умеет: 
- самостоятельно организо- 

вать место занятий; 

-подбирать средства и инвен- 

тарь и применять их в кон- 

кретных условиях; 

- контролировать ход выпол- 

нения деятельности и оцени- 

вать итоги. 

Учащийся: 
-организует место заня- 

тий в основном самостоя- 

тельно, лишь с незначи- 

тельной помощью; 

-допускает незначитель- 

ные ошибки в подборе 

средств; 

-контролирует ход вы- 

полнения деятельности и 

оценивает итоги. 

Более половины ви- 

дов самостоятельной 

деятельности выпол- 

нены с помощью 

учителя или не вы- 

полняется один из 

пунктов. 

Учащийся не 

может выпол- 

нить самостоя- 

тельно ни один 

из пунктов. 
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4. Уровень физической подготовленности учащихся 

 
Отметка "5" Отметка "4" Отметка "3" Отметка"2" 

Исходный показатель соот- 

ветствует высокому уровню 

подготовленности, преду- 

смотренному обязательным 

минимумом подготовки и 

программой физического 

воспитания, которая отвечает 

требованиям государственно- 

го стандарта и обязательного 

минимума содержания обуче- 

ния по физической культуре, 

и высокому приросту ученика 

в показателях физической 

подготовленности за опреде- 

лённый период времени. 

Исходный показатель со- 

ответствует среднему 

уровню подготовленно- 

сти и достаточному темпу 

прироста. 

Исходный показа- 

тель соответству- 

ет низкому уров- 

ню подготовлен- 

ности и незначи- 

тельному 

приросту. 

Учащийся не вы- 

полняет государ- 

ственный стандарт, 

нет темпа роста по- 

казателей физиче- 

ской подготовлен- 

ности. 

 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем 

является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению 

показателей физической подготовлен- ности (темп прироста) должны 

представлять определённую трудность для каждого учащего- ся, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой 

оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по 

гимнастике, бас- кетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения 

конечных оценок, полученных уче- ником по всем видам движений, и оценок 

за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок 

за учебные четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При 

этом преимущественное зна- чение имеют оценки за умение и навыки 

осуществлять собственно двигательную, физкуль- турно-оздоровительную 

деятельность. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций учащихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности учащихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и 

описание содержания и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетентности. В содержание программы включено 

описание форм взаимодействия участников образовательного процесса. 
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2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализации 
требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение 
организационно- методических условий для реализации системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 
сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 
учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Программа развития УУД в основной школе определяет следующие 
задачи: 
 организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
учащихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
учащихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 
осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 
познавательной сфер обучающегося.УУД представляют собой целостную 
взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 
УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 
смысле задача начальной   школы 
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 
основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 
следующие: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 
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3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в  ходе 
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внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы), с 

постепенным расширением возможностей учащихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках кружков, элективов. 

 
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных 

действий 
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

учащегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, 

бытовые практико-ориентированные ситуации). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера;

 на организацию и осуществление сотрудничества;

 на передачу информации и отображение предметного содержания;

 тренинги коммуникативных навыков;

 ролевые игры.

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;

 проведение эмпирического исследования;

 проведение теоретического исследования;

 смысловое чтение.

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование;

 на ориентировку в ситуации;

 на прогнозирование;

 на целеполагание;

 на принятие решения;

 на самоконтроль.

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования  этапов  выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер.  При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности возможно практиковать технологии «формирующего 

оценивания». 
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2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и 

планируемых результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 
(исследовательское, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов)в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Образовательная среда основной школы в современных условиях 

формируется как информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает 

активную интеграцию информационных технологий в образовательный 

процесс и создает условия для развития информационной компетентности всех 

участников этого процесса. Условия формирования ИКТ-компетентности 

учащихся – насыщенная информационная среда образовательного учреждения 

ООП основной школы ориентирована на высокий уровень информатизации, где 

преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 

(контролируемый) Интернет доступны в помещениях, где идет 

образовательный процесс, учителя и другие работники школы обладают 

необходимой профессиональной ИКТ- компетентностью, обеспечены 

технические и методические сервисы. В современных условиях ООП ООО 

школы направлена на помощь учителю оптимизировать временные и 

интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность за счет сетевых  

информационных технологий. Она ориентирована на следующий этап 

информатизации шко- лы, который связан с использованием средств ИКТ для 

решения задач индивидуализации учебного процесса и знаменует собой 

качественное обновление образовательного процесса, возникновение новой 

модели массовой школы (новой школы), где классно-урочная система 

становится лишь одним из элементов образовательной системы. В соответствии 

с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из того, что весь 

образовательный процесс отображается в информационной среде. Это значит, 

что в информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое 

планирование по каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем учащимся 

в дополнение к учебнику. В информационной среде размещаются домашние 

задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать 

видеофильм для анализа, географическую карту и т.д. Они могут предполагать 

использование заданных учителем ссылок в интернете, или свободный 

(ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся 

размещает результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» 

домашних заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им 

видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их 

анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии 

в информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся. 

Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности. ИКТ-

компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, 

организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 

передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 

трудиться в условиях становящегося информационного общества. 
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Формирование и развитие ИКТ-компетентности учащихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. В ИКТ- компетентности выделяются элементы, 

которые формируются и используются в отдельных предметах, в 

интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В то 

же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета 

содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет 

ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 

формирование общих, метапредметных навыков поиска информации 

происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, 

географии, естественных науках происходит поиск информации с 

использованием     специфических     инструментов,     наряду     с     

общепользовательскими 
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инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умение поиска 

информации. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ- 

компетентности. Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП 

используются следующие технические средства и программные инструменты: 
- технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование 

компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство 

глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь; 

- программные инструменты – операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 

обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 

изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 

редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), 

редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и оф- 

лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет- сайтов, 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных  

областях. Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, 

что и конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные 

действия, по возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного 

с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в различных 

предметах. В основной школе продолжается линия включения ИКТ в разные 

учебные дисциплины. Специальный курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов 

основной школы подводит итоги формирования ИКТ-компетентности 

учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает 

их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую 

деятельность в информационную картину мира. Он может включать подготовку 

учащегося к тому или иному виду  формальной аттестации ИКТ-

компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в 

формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но также 

зависит от математико-информатической подготовки, полученной учащимися в 

начальной школе и предшествующих классах основной, как и от практического 

опыта применения учащимися ИКТ. Роль учителя информатики при этом 

может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-координатора, методиста по 

применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего 

консультирование других работников школы и организующего их повышение 

квалификации в сфере ИКТ. 

Оценка ИКТ-компетентности учащихся и педагогов. Основной формой 

оценки сформированности ИКТ-компетентности учащихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио 

по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую 

аттестацию на освоение технических навыков, выполняя специально 
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сформированные учебные задания, в том числе – в имитационных средах. 

Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть 

автоматизирована. Можно использовать также различные системы независимой 

аттестации ИКТ-квалификаций. ИКТ-компетентность педагогов оценивается 

через экспертную оценку разработок их уроков. Для отдельной темы 

(отдельного занятия) в поурочном планировании курса (разрабатываемом 

учителем на основании примерных программ курсов и методических 

разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в 

которых активно используются средства ИКТ: 
 подготовка сообщения;
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 поиск информации в интернете;

 видео-фиксация наблюдаемых процессов;

 проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д.

После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом 

реального активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не 

имеется в виду ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с 

аудио-видео сопровождением). Вычисляется доля (процент) информатизации 

темы усреднением по учащимся. Показатель  по курсу вычисляется 

усреднением по времени. Показатель по образовательному учреждению 

вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных весов курсов). Одним 

из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе 

учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения 

изменений (в том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в 

работу. В ходе создания своего продукта гипермедиа объекта, учащийся легко 

исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет структуру продукта, 

добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе 

взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по 

улучшению. Это представляется очень важным элементом формирующейся 

системы образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого 

«окончательно и обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по 

работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом радуется, если 

учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом  формирует 

способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и большую 

рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в оценке работы 

другого, а так же умение учиться новому. Размещение информационного 

(гипермедийного) объекта в информационной образовательной среде дает 

возможность учителю: 
 проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 

использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до 
следующего занятия;

 установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее 

результаты в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не их  

время;

 проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 

заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии;

 установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во 

время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее полученные 

письменные или аудио.

Основная образовательная программа основного общего образования 

предполагает три основных уровня развития информационной среды школы: 
- пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения; 

- ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных 

кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного 

учреждения; 

- регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к 

внешним информационным ресурсам. 
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2.1.5. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение  устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет;   выполнение 
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базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор 

технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на 

основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с  использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет 

смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для 

фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 

фиксации существенных элементов. Поиск и организация хранения 

информации. Использование приемов поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с 

использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение 

для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых 

книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение 

информации в сети Интернет. Создание письменных сообщений. Создание 

текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования 

текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 
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текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, 

таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового 

документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста  и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных  

информационных объектов. Создание графических объектов.Создание и 

редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением 

рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических 

объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание        диаграмм        различных        видов        

(алгоритмических,      концептуальных, 
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классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. Создание музыкальных и звуковых объектов. 

Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование 

клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). Восприятие, 

использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в 

другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них 

внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, 

создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции 

сообщений, выделение в них структуры, элементов и  фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование 

дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ- архиваторов. Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании. Проведение естественнонаучных и 

социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. Моделирование, проектирование и 

управление. Построение с помощью компьютерных инструментов 

разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием 

средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов 

и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 
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взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение 

личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в 

группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение  

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов 

Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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2.1.6. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности учащихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

учащихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные учащимися вне образовательной организации. 

Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под 

учащихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования 

ИКТ-компетенций. В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в 

качестве основных планируемых результатов возможен следующий список 

того, что учащийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что учащийся сможет:  создавать презентации на 

основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществлять 

видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что учащийся сможет: использовать различные 

приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); строить запросы для поиска информации с 

использованием логических операций и анализировать результаты поиска; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; искать информацию в различных базах 

данных, создавать и заполнять базы; 

данных, в частности, использовать различные определители; сохранять 

для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 
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В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: осуществлять 

редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц); вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

участвовать в коллективном создании текстового 

документа; создавать гипертекстовые документы. 

В   рамках   направления   «Создание   графических   объектов»  в   

качестве основных 
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планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что учащийся сможет: создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов графического редактора; 

создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что учащийся сможет: записывать звуковые файлы с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 

основных планируемых  результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что учащийся сможет: создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; 

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; оценивать размеры 

файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использовать программы- архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся 

сможет: проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что учащийся сможет: строить с помощью 

компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; 

конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием средств программирования. 
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В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что учащийся сможет: осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей сети Интернет; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам    других людей;

 осуществлять  

защиту от 
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троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ; соблюдать правила безопасного поведения в 

сети Интернет; различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения учащимися универсальных учебных действий 

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных 

негативных последствий и их своевременной коррекции необходимо 

регулярное отслеживание ее посредством наблюдения, постоянного контакта 

координаторов и педагогов. 

 
Прогноз негативных результатов Способы коррекции 

Негативное реагирование отдельных 

учащихся и родителей на нововведения 

Система ознакомительных занятий и 

родительских собраний, психолого- 

педагогическая поддержка программы. 

Негативное отношение ряда учителей к 

нововведениям 

Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов, индивидуальная работа с 

педагогами, консультации . 

Неэффективное использование некоторыми 

учителями нового для них содержания 

образования и образовательных технологий 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через систему 

обучающих семинаров, курсов и 

консультаций 

 

Анализ участия учащихся в ежегодных научно-практических 

конференциях, которые являются необходимым условием проектной 

деятельности, проводимых в школе и районе, также свидетельствует об уровне 

сформированности УУД у учащихся основной школы. 
Измерители достижения требований стандарта в целом охватывают 

содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной 
деятельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная 
ориентация системы оценивания только на элементы предметного содержания 
приводит к доминированию репродуктивной составляющей. 

Особое значение в школе отводится научно-исследовательской деятельности 
учащихся. 

Организация  научно-исследовательской  деятельностью  учащихся  школы 
направлена 

на: 
1) приобретение учащимися функциональных навыков исследования как универсального 

способа освоения действительности; 
2) развитие у школьников способности к исследовательскому типу мышления; 
3) активизацию личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе 

приобретения субъективно новых знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний, являю- 
щихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося). 

Организация научно-исследовательской деятельности служит средством 
комплексного решения задач воспитания, образования и развития в социуме. 
Учащиеся приобретают и от- рабатывают навыки постановки проблемы, 
изучения теории, посвященной данной проблема- тике, подбора методик 
исследования и практического овладения ими, сбора собственного материала, 
его анализа и обобщения, написания выводов и рекомендаций. 
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Традиционное участие в мероприятиях: 
 

Класс Наименование Уровень и место 

7 – 9 

классы 

Научно-практическая конференция «Шаг в мир науки» Муниципальный  

5 – 9 

классы 

Конференция для учащихся  Муниципальный 

5 – 8 

классы 

Научно-практическая конференция «Ломоносовские чте- 

ния» 

Республиканский 

9 класс Фестиваль исследовательских работ «Кулибины 21 
века» 

Республиканский 

 

Данный список мероприятий дополняется в течение учебного года по 

мере поступле- ния информационных писем и приглашений к участию. 
 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД: 

 уровневая (определяются уровни владения УУД); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе критериальное, экспертное  

оценивание, самооценки, отслеживания динамики индивидуальных 

достижений. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание в учебных предметов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое в 

полном объеме отражено в    соответствую- 
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щих разделах рабочих программ учебных предметов. Рабочие программы 

учебных предме- тов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» самостоятельно в 

соответствии со Стандартом с учетом при- мерной основной образовательной 

программы основного общего образования (примерных рабочих программ 

учебных предметов). 

Рабочие программы педагогов являются составной частью основной 

образовательной программы соответствующего уровня образования (далее – 

ООП) и призваны обеспечить це- ленаправленность, систематичность, 

последовательность в работе учителя по раскрытию ее содержания. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельно- сти нацелены на обеспечение достижения планируемых результатов 

освоения основной об- разовательной программы основного общего 

образования. (в ред. Приказа Минобрнауки  РФ 
 от 31.12.2015 N 1577) 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельно- сти разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образователь- ной программы основного общего образования с 

учетом программ, включенных в ее струк- туру (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования со- ставлены в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО, на основании 

разработанного в школе Положения «О порядке разработки и утверждении 

рабочих программ, курсов». Рабочие программы учебных пред- метов, курсов 

содержат  (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577): 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (в ред. Приказа Минобрнау- 

ки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

2) содержание учебного предмета, курса (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

N1577) 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: (в ред. 

Приказа Мино- брнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов дея- 

тельности (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

3) тематическое планирование (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный  ма- 

териал, определять последовательность его изучения, расширения объема 

содержания, вно- сить коррективы во все структурные элементы программы с 

учетом уровня обучения, учащихся 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 про- граммы, отдельного учебного предмета, а 
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также право на участие в разработке образователь- ных 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 ра- ботники обязаны осуществлять свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию 

преподаваемого учебного предмета в соответ- ствии с утвержденной рабочей 

программой. В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются 

условия для достижения планируемых результатов освоения основной обра- 

зовательной программы основного общего образования всеми учащимися, в 

том числе уча- щимися с ОВЗ. Рабочие программы учебных предметов, курсов, 

в том числе внеурочной де- ятельности, обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образо- 
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вательной программы основного общего образования. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне 

основного общего образования 
2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный 

язык Россий- ской Федерации, являющийся также средством 

межнационального общения. Изучение пред- мета «Русский язык» на уровне 

основного общего образования нацелено на личностное раз- витие учащихся, 

так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной 

и культур- ной ценности народа. 

Предметная область  «Русский язык и литература» (в ред. Приказа 

Минобрнауки    РФ 

 от 31.12.2015 N 1577). Изучение предметной области "Русский язык и 

литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 

общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть поня- тым, выражать внутренний 

мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

-включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

-осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно- нравственным развитием личности и ее социальным ростом; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

-приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отече- ственной и мировой культуры; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

-формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 

осознание истори- ческой преемственности поколений; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соот- ветствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета;  (в  ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

-получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингви- стики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов раз- ных функционально-смысловых 

типов и жанров (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения 

в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения 
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на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуника- тивной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой 

деятельности и ос- новами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологиче- ским особенностям 

учащихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать 

и использо- вать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

о его устройстве, разви- тии и функционировании; общие сведения о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературного языка; способность обогащать свой словарный за- пас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользовать- ся различными лингвистическими словарями. 
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Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

нацио- нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфи- ки русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнациональ- ного общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуни- кации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достиже- ния учащихся практически во всех областях 

жизни, способствуют их социальной адаптации  к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и пони- мания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходи- мые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуни- кации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достиже- ния учащихся практически во всех областях 

жизни, способствуют их социальной адаптации  к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и пони- мания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходи- мые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образо- вания по предмету «Русский язык» (далее – Программы) 

является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

учащимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандар- 

том основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения;

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при  

анализе и оценке языковых фактов;

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств;

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания.

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 
 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования;

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации учащихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;

 для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;

 для включения учащихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ;

 для знакомства учащихся с методами научного познания;

 для формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, 
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общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;

 для овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.
 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы 

речи (моно- лог,  диалог,  полилог).  Основные  особенности  разговорной  речи,  

функциональных стилей 
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(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); 

научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, 

дискуссия, реферат, статья, рецензия); публи- цистического стиля и устной 

публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); 

официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство 

и его ком- муникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и из- быточная информация. Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного 

текста. Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения, собе- седники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого 

этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикет- ный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотро- вым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, вклю- чая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависи- мости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Культура речи  и  ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный,  
этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуа- ционные). Вариативность нормы. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи. 
Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в раз- 

личных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства обще- 

ния. Межкультурная коммуникация. 
 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный 

язык русско- го народа, государственный язык Российской Федерации и язык 
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межнационального обще- ния. Русский язык в современном мире. Русский язык 

как развивающееся явление. 
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славян- 

ских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный 

язык, поня- тие о русском литературном языке и его нормах, территориальные 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взаи- мообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народно- го творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значе- 
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ния с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые 

особенности ху- дожественного текста. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. 

Ударение, его разноместность, подвиж- ность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения 

[j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы 

интонации. Связь фонетики с графикой и 

орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и 

интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Нулевая морфема. Слово- образующие и формообразующие 

морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразо- вательный анализ слова. 
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однознач- ные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Активный и пассивный словарный запас. Ар- хаизмы, историзмы, неологизмы. 

Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Сти- 

листическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности 

речи. Основные лексические нормы современного русского литературного 
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языка (нормы употребления слова в соответ- ствии с его точным лексическим 

значением, различение в речи омонимов, антонимов, сино- нимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический 

анализ слова. 
Понятие об этимологии. 

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

выразительного сло- воупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной (знаменательной) ча- сти речи. Различные точки 

зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные 

части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 
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Морфологический анализ 

слова. Омонимия слов разных 

частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образова- ния форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая  

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоци- ональной окраске. Грамматическая основа 

предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы 

сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспро- 

страненные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 

неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и 

вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. 

Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связ- ность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка (нор- мы употребления однородных членов в составе простого 

предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы 

построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с 

косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написа- ния. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препина- ния. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при пря- мой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
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2.2.2.2. Литература 
Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого 
направлено: 
 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка 

и понимания художественного смысла литературных произведений;

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логи- 

ческого мышления;

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художествен- 

ного текста;
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 на формирование потребности и способности выражения себя в слове.

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к 

поколению нрав- ственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры, что способствует формиро- ванию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 

времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

учащимся возможность эс- тетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 

человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения 

себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в 

контексте мировой. 
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования 

– формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литерату- 

ры как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватно- 

му восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоя- 

тельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, 

осмысления, говорения о литературе у учащихся последовательно развивается умение поль- 

зоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и 

ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художе- 

ственный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает 
необходимый фун- дамент для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его 
жанрово- родовой и историко-культурной специфике. Постижение 
произведения происходит в процес- се системной деятельности школьников, 
как организуемой педагогом, так и самостоятель- ной, направленной на 
освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 
аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и 
базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 
формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 
литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 
художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 
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аналитического и интерпретирующего характера; 
 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного  

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 
 формирование   отношения   к   литературе   как   к   одной   из   основных культурных 
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ценностей народа; 
 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации; 
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 
 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последова- тельно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; 
на всех этапах обучения создаются условия для осознания учащимися 
непрерывности процесса литературного обра- зования и необходимости его 
продолжения и за пределами школы. 

Примерная программа по литературе строится с учетом: 
 лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, заложенных 

трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, 
Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, 
В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной 
классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами 
литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный 
литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для нацио- 
нальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произведе- 
ний); 

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при со- 
хранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 
психологическим особенностям учащихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению классиче- 
ской литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы 
согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу 
в распреде- лении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании 
собственной логики его компоновки. Программа построена как своего рода 
«конструктор», из общих блоков кото- рого можно собирать собственную 
конструкцию. Общность инвариантных разделов про- граммы обеспечит 
преемственность в изучении литературы и единство обязательного со- 
держания программы во всех образовательных учреждениях, возможности 
компоновки – не- обходимую вариативность. 

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательные программы самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. Это значит, что учитель имеет возможность 
строить образовательный процесс разными способами: может выбрать УМК и 
следовать ему, может при необходимости откорректировать программу 
выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, 
может разработать собствен- ную рабочую программу в соответствии с 
локальными нормативными правовыми актами об- разовательной организации. 
Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учеб- ников, 
использовать несколько учебников или учебных пособий. Законодательство 
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требует соответствия разработанной программы Федеральному 
государственному образовательному стандарту и учета положений данной 
примерной образовательной программы. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание 
литературных про- изведений и их авторов. Помимо этого в программе 
присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические 
объединения произведений; группы авторов, обзоры). От- дельно вынесен 
список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 
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Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В 
и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех 

списков должны быть обязательно  представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений 
(например: А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и 
т.д.). В этот список попада- ют «ключевые» произведения литературы, 
предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в списке А 
нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых 
обязательно в школе. Список содержит также примеры тех произведений, 
которые могут изучаться – кон- кретное произведение каждого автора 
выбирается составителем программы. Перечень про- изведений названных в 
списке В авторов является ориентировочным (он предопределен тра- дицией 
изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов) и  
может быть дополнен составителями рабочих программ. Минимальное 
количество произведений, обязательных для изучения, указано, например: 
А.Блок. 1стихотворение; М.Булгаков. 1 по- весть. В программы включаются 
произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных 
рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора. 

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 
определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкрет- 
ного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литератур- 
ное явление, выбирает составитель программы.Минимальное количество произведений ука- 
зано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, 
Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются произведения 
писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится во- 
круг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для учени- 
ков в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно- 
тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, 
тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью мето- 
дических подходов. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к 
тому или ино- му произведению, автору, проблемно-тематическому или 
жанровому блоку представляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: 
это общие для изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, 
общие проблемно- тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое 
важное – в логике ФГОС един- ство образовательного пространства 
достигается за счет формирования общих компе- тенций. При смене 
образовательного учреждения учащийся должен попасть не на урок по тому же 
произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же 
систе- му сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми 
предметными компетен- циями. 

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также 
выбрать литера- турные произведения, входящие в круг актуального чтения 
учащихся, при условии освоения необходимого минимума произведений из 
всех трех обязательных списков. Это может се- рьезно повысить интерес 
школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство 
инвариантной части всех программ и одновременно удовлетворить потребности 
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учащихся и учителей разных об- разовательных организаций в самостоятельном 
выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной 
итоговой аттеста- ции разрабатываются с ориентацией на три списка примерной 
программы. Характер кон- кретных вопросов итоговой аттестации зависит от 
того, какая единица представлена в списке (конкретное произведение, автор, 
литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость 
произведения, со- ответствие его возрастным и психологическим особенностям 
школьников, а также сложив- шиеся в образовательной отечественной практике 
традиции обучения литературе. 
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Структура настоящей программы не предусматривает включения 
тематического пла- нирования. Тематическое планирование разрабатывается 
составителями рабочих программ – педагогами. 

Обязательное содержание ПП (5 – 9 классы) 

 
А B C 

9 кл. «Слово о полку 

Игореве» 

5 кл. «Повесть временных лет», 
«Подвиг отрока-киевлянина и хит- 

рость воеводы Претича» 

6 кл. «Повесть временных лет», 
«Сказание о белгородском киселе» 

7 кл. «Повесть временных лет», 

«Из похвалы князю Ярославу и 

книгам», «Поучение» Владимира 

Мономаха, «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» 

8 кл. «Повесть о житии Алек- 

сандра Невского», «Повесть о 

Шемякином суде» 

Русский фольклор: 

5 кл. Сказки «Царевна-лягушка», 

«Иван-крестьянский сын и чудо- 

юдо», «Журавль и цапля», «Сол- 

датская шинель». Пословицы и 

поговорки. Загадки. 

6 кл. Обрядовый фольклор. По- 

словицы и поговорки. 

7 кл. Предания «Воцарение Ива- 

на Грозного», «Сороки-Ведьмы», 

«Петр и плотник». Былины 

«Вольга и Микула Селянино- 

вич», «Илья Муромец и Соло- 

вей-разбойник», «Садко». По- 

словицы и поговорки. 

8 кл. Русские народные песни «В 

темном лесе…», «Уж ты ночка, 

ноченька темная…», «Вдоль по 

улице метелица метет…». Ча- 

стушки. Исторические песни 

«Пугачев в темнице», «Пугачев 

казнен». Предания «О Пугаче- 

ве», «О покорении Сибири Ер- 

маком» 

8 кл. Д.И.Фонвизин 

«Недоросль» 

9 кл. Н.М.Карамзин 

«Бедная Лиза» 

М.В.Ломоносов 
5 кл. «Случилось вместе два аст- 

ронома в пиру…» 

7 кл. «К статуе Петра Великого», 
«Ода на день восшествия на Все- 

российский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елиса- 

веты Петровны 1747 года» (отры- 

вок) 

9 кл. «Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае ве- 

ликого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссий- 

ский престол…» 

Г.Р.Державин 

7 кл. «Река времен в своем стрем- 

леньи…», «На птичку», «Призна- 

ние» 

9 кл. «Властителям и судиям», 

«Памятник» 

И.А.Крылов 

5 кл. «Волк на псарне», «Ворона и 

Лисица», «Свинья под дубом» 

6 кл. «Ларчик», «Листы и Корни», 

«Осел и Соловей» 
8 кл. «Обоз», «Лягушки, просящие 

царя» 

6 кл. И.И.Дмитриев. «Муха» 
9 кл. А.Н.Радищев «Путешествие 

из Петербурга в Москву» 

9 кл. Н.М.Карамзин «Осень» 



249 
 

9 кл. А.С.Грибоедов «Го- В.А.Жуковский  
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ре от ума» 5 кл. «Спящая царевна», «Кубок» 

7 кл «Приход весны» 

9 кл. «Светлана», «Море», «Невы- 

разимое» 

 

А.С.Пушкин 
9 кл. «Евгений Онегин» 

6 кл. «Дубровский» 

8 кл. «Капитанская доч- 

ка» 

Стихотворения 

6 кл. «Зимнее утро», 
«Узник», «Зимний вечер» 

7 кл. «Песнь о вещем 

Олеге» 

8 кл. «К***» («Я помню 

чудное мгновенье..») 

9 кл. «К Чаадаеву», 

«Пророк», «Во глубине 

сибирских руд…», «Я вас 

любил: любовь еще быть 

может…», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотвор- 

ный…» 

Стихотворения 

5 кл. «Няне» 

6 кл. «Зимняя дорога», 

«И.И.Пущину» 
8 кл. «Туча», «19 октября», «Цве- 

ты последние милей…» 

9 кл. «К морю», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная 

мгла», «Бесы», «Певец» 

Маленькие трагедии 

9 кл. «Моцарт и Сальери» 

«Повести Белкина» 

6 кл. «Барышня-крестьянка» 

7 кл. «Станционный смотритель» 

9 кл. «Пиковая дама» 

Поэмы 
5 кл. «Руслан и Людмила» (про- 

лог) 

7 кл. «Полтава» (отрывок), «Мед- 

ный всадник» (вступление) 

9 кл. «Цыгане» 

Сказки 

5 кл. «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях» 

Драматургия 

7 кл. «Борис Годунов» (сцена в 

Чудовом монастыре) 

Поэзия пушкинской эпохи 
6 кл. Е.А.Баратынский «Весна, 

весна, как воздух чист…», «Чуд- 

ный град порой сольется…» 

9 кл. Е.А.Баратынский «Разуве- 

рение» 

8 кл. К.Ф.Рылеев «Смерть Ерма- 

ка» 

М.Ю.Лермонтов 
9 кл. «Герой нашего вре- 

мени» 

Стихотворения 

5 кл. «Бородино» 

6 кл. «Тучи», «Утес» 

9 кл. «Парус», «Смерть 

поэта», «Выхожу один я 

на дорогу…» 

Стихотворения 
6 кл. «Три пальмы», «Листок» 
7 кл. «Ангел», «Молитва» («В ми- 

нуту жизни трудную…»), «Когда 

волнуется желтеющая нива…» 

8 кл. «Осень» 
9 кл. «Дума», «И скучно и груст- 

но», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Родина», «Пророк», 

«Поэт», «Нет, я не Байрон, я дру- 

гой…», «Расстались мы; но твой 

портрет…», «Есть речи – значе- 

нье…», «Предсказание», «Ни- 

щий», «Я жить хочу! Хочу печа- 

ли…», «Поцелуями прежде счи- 

тал…», «Молитва» («Не обвиняй 

меня, Всесильный…»), «Отчего» 

 

Поэмы 
7 кл. «Песня про царя Ивана Васи- 

льевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» 

8 кл. «Мцыри» 

Литературные сказки XIX века 

5 кл. А.Погорельский «Черная 

курица, или Подземные жители» 

Н.В.Гоголь 
8 кл. «Ревизор» 

9 кл. «Мертвые души» 

Повести 
5 кл. «Заколдованное место» 
6 кл. «Старосветские помещики» 

7 кл. «Тарас Бульба» 
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 8 кл. «Шинель», «Повесть о том, 

как поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифорович» 

 

Ф.И.Тютчев 

5 кл. «Весенняя гроза» 
8 кл. «Silentium», «Умом 

Россию не понять…» 

 

 

 

 

 

 

А.А.Фет 

9 кл. «Шепот, робкое ды- 

ханье…», «Как беден 

наш язык! Хочу и не мо- 

гу…» 

5 кл. «Зима недаром злится…», 
«Весенние воды», «Как весел гро- 

хот летних бурь…», «Есть в осени 

первоначальной…» 

6 кл. «Листья», «Неохотно и не- 

смело…», «С поляны коршун под- 

нялся…» 

8 кл. «Осенний вечер» 
9 кл. «К.Б.» («Я встретил вас – и 

все былое…») 

 

5 кл. «Чудная картина», «Задрожа- 

ли листы, облетая…», «Весенний 

дождь» 

6 кл. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…», «Еще майская 

ночь…», «Учись у них – у дуба, у 

березы…» 

8 кл. «Первый ландыш» 
9 кл. «Я тебе ничего не скажу…» 

 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения 

5 кл. «Крестьянские дети» 

6 кл. «Железная дорога» 

7 кл. «Размышления у парадного 

подъезда», «Вчерашний день в ча- 

су шестом…» 

9 кл. «Тройка» 

Поэмы 

5 кл. «Мороз, Красный нос» (от- 

рывок) 

7 кл. «Русские женщины» («Кня- 

гиня Трубецкая») 

А.Н. Майков 

5 кл. «Ласточки» 
8 кл. «Поле зыблется цветами…» 

А.К. Толстой 

6 кл. «Где гнутся над омутом 

лозы…» 

7 кл. «Князь Михайло Репнин», 
«Василий Шибанов», «Край ты 

мой родимый…», «Благовест», 

«Замолкнул гром, шуметь гроза 

устала…» 

9 кл. «Средь шумного бала, слу- 

чайно…» 

Я.П.Полонский 

6 кл. «По горам две хмурые ту- 

чи…», «Посмотри, какая 

мгла…» 

А.Н.Плещеев 
5 кл. «Весна» (отрывок) 

И.С.Никитин 

5 кл. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» 

И.З.Суриков 

5 кл. «Зима» (отрывок) 

9 кл. В.А.Соллогуб «Серенада» 

 И.С.Тургенев 

Повести 

5 кл. «Муму» 

Рассказы 
6 кл. «Бежин луг» 

7 кл. «Бирюк» 

Стихотворения в прозе 

7 кл. «Два богача», «Русский 

язык», «Близнецы» 

 

Н.С.Лесков 

6 кл. «Левша» 

8 кл. «Старый гений» 

 

М.Е.Салтыков-Щедрин 
7 кл. «Повесть о том, как мужик 

двух генералов прокормил», «Ди- 

кий помещик» 

8 кл. «История одного города» 

(отрывки) 

9 кл. Ф.М.Достоевский «Белые 

ночи», А.Н.Островский «Бед- 

ность не порок» 



252 
 

 Л.Н.Толстой 
5 кл. «Кавказский пленник» 

7 кл. «Детство» 

8 кл. «После бала» 

9 кл. «Юность» 

 

А.П.Чехов 

5 кл. «Хирургия» 

6 кл. «Толстый и тонкий» 
7 кл. «Хамелеон», «Злоумышлен- 

ник», «Размазня», «Тоска» 

8 кл. «О любви» 
9 кл. «Смерть чиновника» 

 

 А.А.Блок 
6 кл. «Летний вечер», «О, как 

безумно за окном…» 

8 кл. «На поле Куликовом», «Рос- 

сия» 

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

«О, я хочу безумно жить...» 

 

А.А.Ахматова 
6 кл. «Перед весной бывают дни 

такие…» 

9 кл. «Вновь Исакий в облаче- 

нье…», «Сразу стало тихо в до- 

ме…», «Я спросила у кукушки…», 

«Сказал, что у меня соперниц 

нет…», «Не с теми я, кто бросил 

землю…», «Что ты бродишь 

неприкаянный…», «Муза», «И 

упало каменное слово…», «Клят- 

ва», «Молитва», «Двустишие», 

«Пушкин» 

 

Н.С.Гумилев 

6 кл. «Капитаны» 

 

М.И.Цветаева 
9 кл. «Идешь, на меня похо- 

жий…», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «Имя твое – 

птица в руке…» (из цикла «Стихи 

к Блоку»), «Бабушке», «Откуда 

такая нежность?», «Родина», 

«Москва! Какой огромный…», 
«Красною кистью…», «Вот опять 

окно…» (из цикла «Стихи о 

Москве») 

 

О.Э.Мандельштам 
9 кл. «Я вернуося в мой город, 

знакомый до слез…» 

 

В.В.Маяковский 

7 кл. «Хорошее отношение к ло- 

шадям», «Необычное приключе- 

Проза конца XIX – начала XX 

века 

5 кл. И.А.Бунин «Косцы», 

В.Г.Короленко «В дурном обще- 

стве», С.Черный «Кавказский 

пленник», «Игорь-Робинзон» 

6 кл. А.И.Куприн «Чудесный 

доктор», А.С.Грин «Алые пару- 

са» 

7 кл. И.А.Бунин «Цифры», «Лап- 

ти», «В деревне», М.Горький 

«Детство», «Старуха Изергиль» 

(«Легенда о Данко»), 

Л.Н.Андреев «Кусака» 

8 кл. И.А.Бунин «Кавказ», 

А.И.Куприн «Куст сирени» 

9 кл. И.А.Бунин «Темные ал- 

леи» 

 

Поэзия конца XIX – начала XX 

века 

5 кл. И.А.Бунин «Помню долгий 

вечер…», Дон Аминадо «Города 

и годы» 

7 кл. И.А.Бунин «Родина», 

В.Брюсов «Первый снег», 

Ф.Сологуб «Забелелся туман за 

рекой…» 

8 кл. И.Анненский «Снег», 

Д.С.Мережковский «Родное», 

«Не надо звуков…», Н.Оцуп 

«Мне трудно без России», 

З.Н.Гиппиус «Знайте!», «Так и 

есть…», И.А.Бунин «У птицы 

есть гнездо…», Дон Аминадо 

«Бабье лето» 

 

Поэзия 20-50-х гг. 

5 кл. Д.Б.Кедрин «Аленушка», 

7 кл. Н.А.Заболоцкий «Я воспи- 

тан суровой природой…», 

Б.Пастернак «Июль», «Никого 

не будет в доме…» 

8 кл. Н.А.Заболоцкий «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, 
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 ние, бывшее с Владимиром Мая- 

ковским летом на даче» 

9 кл. «А вы могли бы?», «Послу- 

шайте!», «Люблю» (отрывок), 

«Стихи о разнице вкусов», «Про- 

щанье» 

 

С.Есенин 

5 кл. «Я покинул родимый дом…», 
«Низкий дом с голубыми ставня- 

ми…» 

6 кл. «Мелколесье. Степь и да- 

ли…», «Пороша» 

7 кл. «Топи да болота…» 

8 кл. «Пугачев» 

9 кл. «Вот уж вечер. Роса…», «Гой 

ты, Русь моя родная…», «Край ты 

мой заброшенный…», «Разбуди 

меня завтра рано…», «Отговорила 

роща золотая…», «Письмо к жен- 

щине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!», 

«Не жалею, не зову, не плачу…» 

 

М.А.Булгаков 

9 кл. «Собачье сердце» 

 

А.П.Платонов 

5 кл. «Никита» 

6 кл. «Неизвестный цветок» 
7 кл. «Юшка», «В прекрасном и 

яростном мире» 

8 кл. «Возвращение» 

 

М.М.Зощенко 

7 кл. «Беда» 

8 кл. «История болезни» 

 

А.Т.Твардовский 

5 кл. «Рассказ танкиста» 

7 кл. «Июль – макушка лета…», 

«Снега потемнеют синие…», «На 

дне моей жизни…» 

8 кл. «Василий Теркин» 
9 кл. «Я знаю: никакой моей ви- 

ны…», «Я убит подо Ржевом…», 

«Урожай», «Весенние строчки», 
«О сущем» 

 

А.И.Солженицын 

9 кл. «Матренин двор» 

 

В.М.Шукшин 

6 кл. «Срезал», «Критики» 

уголок…» 
9 кл. Б.Л.Пастернак «Красавица 

моя! Вся стать…», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Во всем мне 

хочется дойти…», «Быть знаме- 

нитым некрасиво…», 

Н.А.Заболоцкий «Я не ищу гар- 

монии в природе…», «Где-то в 

поле возле Магадана…», «Мож- 

жевеловый куст», «О красоте 

человеческих лиц», «Завеща- 

ние», «Признание» 

 

Проза о ВОВ 
6 кл. В.П.Астафьев «Конь с ро- 

зовой гривой» 

7 кл. Е.Н.Носов «Кукла» 

8 кл. В.П.Астафьев «Фотогра- 

фия, на которой меня нет» 

9 кл. М.А.Шолохов «Судьба че- 

ловека» 

 

Художественная проза и челове- 

ке и природе, их взаимоотноше- 

ниях 

5 кл. К.П.Паустовский «Теплый 

хлеб», «Заячьи лапы», 

П.П.Бажов «Медной горы Хо- 

зяйка», С.Я.Маршак «Двена- 

дцать месяцев» 

7 кл. Ф.А.Абрамов «О чем пла- 

чут лошади», Д.С.Лихачев «Зем- 

ля родная» (главы) 

 

Проза о детях 
5 кл. В.П.Астафьев «Васюткино 

озеро» 

6 кл. В.Г.Распутин «Уроки 

французского», Ф.Искандер 

«Тринадцатый подвиг Геракла» 

7 кл. Ю.П.Казаков «Тихое утро», 

Е.Н.Носов «Живое пламя» 

 

Поэзия второй половины XX ве- 

ка 

5 кл. К.М.Симонов «Майор при- 

вез мальчишку на лафете…», 

А.А.Прокофьев «Аленушка», 

Н.М.Рубцов «Родная деревня», 

Ю.Ким «Рыба-кит» 

6 кл. Н.М.Рубцов «Звезда по- 

лей», Д.С.Самойлов «Сороко- 

вые», К.М.Симонов «Ты пом- 

нишь, Алеша, дороги Смолен- 

щины…» 

7 кл. Б.Ш.Окуджава «На смолен- 

ской дороге», Н.М.Рубцов «Ти- 

хая моя Родина», А.Вертинский 
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  «Доченьки», И.Гофф «Русское 

поле» 

8 кл. Б.Ш.Окуджава «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не по- 

ют…», М.Исаковский «Катю- 

ша», «Враги сожгли родную ха- 

ту…», А.Фатьянов «Соловьи», 

Л.Ошанин «Дороги», 

Н.М.Рубцов «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия…» 

9 кл. А.А.Сурков «Бьется в тес- 

ной печурке огонь…», 

К.М.Симонов «Жди меня, и я 

вернусь…», М.Б.Матусовский 

«Подмосковные вечера», 

Б.Ш.Окуджава «Пожелание дру- 

зьям», В.С.Высоцкий «Песня о 

друге», К.Я.Ваншенкин «Я люб- 

лю тебя, жизнь…» 

 

Проза русской эмиграции 
8 кл. И.С.Шмелев «Как я стал 

писателем», Тэффи «Жизнь и 

воротник», М.А.Осоргин «Пенс- 

не» 

 

Проза и поэзия о подростках и 

для подростков последних деся- 

тилетий 

8 кл. Е.Мурашова «Класс кор- 

рекции» 

 Литература народов России 6 кл. Г.Тукай «Родная деревня», 
«Книга», К.Кулиев «Когда на 

меня навалилась беда…», «Ка- 

ким бы малым ни был мой 

народ…» 

7 кл. «Калевала» (карело- 

финский мифологический эпос), 

Р.Гамзатов «Из цикла «Восьми- 

стишие» («Опять за спиною род- 

ная земля…»), «Земля как будто 

стала шире…», «О моей Родине» 

 Зарубежная литература  

У.Шекспир 
8 кл. Ромео и Джульетта» 

6 кл. Гомер «Илиада», «Одиссея», 

М.Сервантес «Дон Кихот» 

8 кл. У.Шекспир «Кто хвалится 

родством своим со знатью…», 

«Увы, мой стих не блещет новиз- 

ной…» 

9 кл. У.Шекспир «Гамлет» 
9 кл. Г.Катулл «Нет, ни одна средь 

женщин...», «Нет, не надейся при- 

язнь заслужить…»; Гораций «Я 

воздвиг памятник…», Данте «Бо- 

жественная комедия», 

Зарубежный фольклор, легенды, 

баллады, саги, песни 

5 кл. Р.Л.Стивенсон «Вереско- 

вый мед» 

6 кл. Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла «Скотный двор 

Авгия», «Яблоки Гесперид», Ге- 

родот «Легенда об Арионе», 

И.Ф.Шиллер «Перчатка» 

7 кл. «Песнь о Роланде», Р.Бернс 
«Честная бедность» 

А. де Сент-Экзюпери 
6 кл. «Маленький принц» 

5 кл. Д.Дефо «Робинзон Крузо», 

Х.К.Андерсен «Снежная короле- 

ва» 

Зарубежная сказочная фантасти- 

ческая проза 

5 кл. Дж.Р.Р.Толкиен «Хоббит, 
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 7 кл. Дж.Г.Байрон «Ты кончил 

жизни путь, герой…» 

8 кл. Дж.Свифт «Путешествия 

Гулливера», Ж.-Б.Мольер «Меща- 

нин во дворянстве» 

9 кл. И.-В.Гёте «Фауст», 

Дж.Г.Байрон «Корсар» 

или Туда-обратно» 
6 кл. В.Гауф «Карлик Нос» 

 

Зарубежная новеллистика 
6 кл. П.Мериме «Маттео Фаль- 

коне» 

7 кл. О.Генри «Дары волхвов» 

 

Зарубежная романистика XIX- 

XX века 

8 кл. В.Скотт «Айвенго» 

 

Зарубежная проза о детях и под- 

ростках 

5 кл. М.Твен «Приключения То- 

ма Сойера» 

7 кл. Р.Брэбери «Каникулы» 

 

Зарубежная проза о животных и 

взаимоотношениях человека и 

природы 

5 кл. Дж.Лондон «Сказание о 

Кише» 

7 кл. Японские хокку 

 

Современная зарубежная проза 

7 кл. У.Старк «Умеешь ли ты 

свистеть, Йоханна?» 
 

При составлении рабочих программ учитывается: 
 В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые 

произведения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа каждого 

года должна демонстрировать детям разные грани литературы. 

 В программе должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких 

писателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов. В этом случае 

внутри программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая 

наращение объема прочитанных ранее произведений этих авторов и углубление 

представлений об их творчестве. 

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей 

школе, где учащиеся существенно расширят знакомство с авторами, 

представленными в списках основ- ной школы (например, с Н.А. Некрасовым, 

Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. 

Маяковским и т.п.). 
При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические блоки, 

хорошо зарекомендовавшие себя на практике. 

Основные  теоретико-литературные  понятия,  требующие  освоения  

в  основной 
школе  

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть,    рассказ,

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 

трагедия). 
 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 
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реализм, модернизм.

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; ав- 

тор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула,    компо-
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зиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульми- нация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, 

интерьер; диалог, монолог, автор- ское отступление, лирическое отступление; 

эпиграф. 
 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипер- 

бола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа. 

 
2.2.2.3. Татарский язык и татарская литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" (Татарский язык и 

татарская литература) должно обеспечить: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N1577) 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

-приобщение к  литературному наследию  своего  народа;  (в ред.  Приказа 

Минобрнауки РФ 
 от 31.12.2015 N 1577) 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание историче- 

ской преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся куль- туры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соот- ветствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингви- стики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов раз- ных функционально-смысловых 

типов и жанров. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577). 

Татарский  язык  (татарская группа) 
Тел системасы 

“Фонетика. Орфоэпия. Графика” бүлегендә төп һәм югары сыйныфларда укучылар 

түбәндәгеләрне үзләштерә: 

- сүзләргә фонетик анализ ясарга өйрәнә; 

- татар теленең орфоэпик кагыйдәләрен саклап сөйләшүнең мөһимлеген аңлый; 

- татар теленең орфоэпик сүзлегеннән төрле белешмәләрдән кирәклек мәгълүматны 

табып, аларны тиешле урында дөрес итеп кулланырга өйрәнә. 

Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 
- фонетиканың төрле сәнгатьле уку чараларын аеру; 

- проза һәм поэзия жанрына караган текстларны сәнгатьле итеп уку; 

- мультимедия формасындагы орфоэпик сүзлек һәм белешмә материаллардан кирәкле 

мәгълүматны эзләп табып, аны үзенә кирәк вакытта файдалана белү. 

“Морфемика һәм сүз төзелеше” бүлегендә укучы түбәндәгеләрне өйрәнә: 

- сүзне морфемаларга бүлә; 

- өйрәнелгән сүз ясау ысулларын билгели; 

- бирелгән сүздән (тамырдан)  төрле  сүзләр ясый; 

- морфемика һәм сүз ясалышын өйрәнү укучыны дөрес язарга, сүз төркемнәрен һәм 

җөмлә кисәкләрен танырга ярдәм итә. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
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Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 
- тамырдаш сүзләр арасындагы мәгънә бәйләнешен һәм чылбырын күрү; 

- әдәби текстларда сүз ясау элементларының сурәтләү чарасы буларак та      әһәмиятен 

аңлау; 
- сүз ясалуга караган сүзлекләр һәм белешмә материалдан (мультимедия 

чараларыннан) кирәкле мәгълүматны табу; 
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- сүзнең дөрес язылышын һәм лексик мәгънәсен аңлату өчен, аның этимологик ягына 

игътибар итү. 

“Лексикология һәм фразеология” бүлегендә укучылар түбәндәгеләрне үзләштерә: 

- сүзләргә лексик анализ ясый (мәгънәсенә бәйле позицияләрне ачыклый; аңа килеп 

чыгышы, кулланылу өлкәсе һәм кулланылу дәрәҗәсе ягыннан чыгып бәя бирә); 

- сүзләрне тематик төркемнәргә берләштерә; 

- сүзләрнең синонимнар һәм антонимнар таба; 

- фразеологик әйтелмәләрне таный; 

- телдән һәм язма сөйләмдә лексик нормаларны саклый; 
- лексик синонимия күренешен кирәкмәгән кабатлаулардан саклау һәм сөйләмне 

бәйләнешле итү чарасы буларак файдалана; 

- сүзнең күчерелмә мәгънәсенә бәйле сурәтлү чараларын – метафора, эпитет, 

сынландыруны билгели; 

- төрле лексик сүзлекләрдән (аңлатмалы, синонимнар, антонимнар, фразеологик) 

тиешенчә файдалана; 

Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 
- татар теленең сүзлек составына гомуми классификация ясау; 

- сүзнең лексик һәм грамматик мәгънәләрен аеру; 

- төрле омонимнарны тану; 

- үзенең һәм иптәшләренең сөйләмен төгәллеге, сүзләрне урынлы һәм сәнгатьле итеп 

куллана белүе ягыннан бәяләү; 

- публицистик һәм әдәби жанрдагы текстларда лексик-фразеологик чараларны 

таный, фәнни һәм махсус эш стилендә кулланыла торган лексик чараларны белү; 

- төрле лексик сүзлекләрдән (аңлатмалы, синонимнар, антонимнар, чит тел сүзләре, 

фразеологик) һәм  мультимедия чараларыннан кирәкле мәгълүматны эзләп табу. 

“Морфология” бүлегендә укучы түбәндәгеләрне өйрәнә: 

- татар телендәге сүз төркемнәрен аера белә; 

- аерым сүз төркеменә керүе ягыннан (морфологик яктан) сүзләрне тикшерә; 

- сүз төркемнәренең төрле формаларын хәзерге татар әдәби теле нормалары 

кысаларында куллана; 

- морфологик белем һәм күнекмәләрне сүзләрнең дөрес язылышына, башка төрле 

анализларга бәйле рәвештә куллана. 

Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 
- укучы морфологиянең сүзлек составын тикшерү; 

- грамматик омонимнарны аеру; 

- публицистик һәм әдәби жанрдагы текстларда морфологик берәмлекләрне тану, 

фәнни һәм махсус эш стилендә кулланыла торган морфологик формаларны белү; 

- төрле сүзлекләрдән  һәм мультимедия   чараларыннан  морфологиягә  кирәкле 

мәгълүматны эзләп табу. 

“Синтаксис” бүлеге түбәндәгеләрне күз алдында тота: 

- укучы синтаксисның төп берәмлекләреннән сүзтезмә һәм җөмләләрне, аларның 

төрләрен аерырга өйрәнә; 

- сүзтезмә һәм җөмләләрне төзелеше һәм мәгънәләре, кулланылу үзенәлекләре 

ягыннан тикшерә; 

- сүз төркемнәренең төрле синтаксик формаларын хәзерге татар әдәби теле 

нормалары кысаларында куллана; 

- укучылар синтаксистан булган белем һәм күнекмәләрен башка төрле анализлар 

вакытында да куллана белә. 

Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 
- публицистик һәм әдәби жанрдагы текстларда синтаксик чараларны тану, фәнни һәм 

махсус эш стилендә кулланыла торган синтаксик чараларны белү; 

- синтаксик конструкцияләрне функциональ-стилистик үзенчәлекләре ягыннан 

тикшеү, аларның сөйләмне сәнгатьле итү чарасы булуын аңлау. 
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“Орфография һәм пунктуация» бүлегендә укучы: 

- язуда орфографик һәм пунктуацион нормаларны өйрәнелгән күләмдә файдалана; 

- сүзнең дөрес язылышын телдән сөйләү яки язма рәвештә аңлата; 

- орфографик һәм пунктуацион хаталарны таба һәм төзәтә; 

- орфографик сүзлекләрдән һәм белешмәләрдән кирәкле мәгълүматны таба һәм 

аларны язуда куллана. 

Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 
- сөйләмдә орфографик һәм пунктуацион нормаларны саклауның әһәмиятен күрсәтү; 

- орфографик сүзлекләрдән һәм белешмәләрдән (мультимедия чараларыннан) 

кирәкле мәгълүматны табу һәм аларны язуда урынлы итеп куллану. 
“Стилистика”  бүлегендә укучы: 
- функциональ (фәнни, махсус эш һәм публицистик) стильләр белән таныша, аларның 

жанр үзенчәлекләрен билгели; 

- аудитория (иптәшләре) алдында чыгыш ясарга өйрәнә: аның темасын билгели, 

максат һәм бурычларын күрсәтә; 

- тел чараларын тыңлаучыларның яшь, психологик үзенчәлекләрен һәм сайланган 

темангың белем дәрәҗәсенә туры килүен һ.б. истә тотып сайлый. 

Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 
- телдән һәм язма сөйләм арасындагы үзенчәлекләрне аңлый һәм аңлата белә; 

- төрле стиль һәм жанрга караган текстлар белән эшли (аларны билгеләнгән максаттан 

чыгып укый, мәгълүмати яктан кисәкләргә бүлеп эшкәртә); 

- төрле характердагы текстларны татар теленнән рус теленә тәрҗемә итә, бу вакытта 

телдән һәм язма сөйләм нормаларын саклап эш итә. 

“Тел һәм мәдәният” бүлегендә укучы: 

 милли-мәдәни компонентка ия булган тел берәмлекләрен халык авыз иҗаты 

әсәрләреннән, тарихи темаларга язылган һәм матур әдәбият әсәрләреннән аерып ала; 

 телне өйрәнү ил тарихын һәм мәдәниятен яхшырак белергә ярдәм итә дигән 

фикерне раслардай мисаллар таба; 

 көндәлек тормышта һәм укуда татар сөйләм әдәбе кагыйдәләрен белеп һәм 

тиешенчә куллана. 
Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 

 телнең халык мәдәнияте һәм тарихы белән аерылгысыз бәйләнештә булуын аерым 

мисаллар ярдәме белән тасвирлау; 

 татар сөйләм әдәбе кагыйдәләрен Россиядә яшәүче башка халыкларның сөйләм 

әдәбе кагыйдәләре белән чагыштыру, аларга характеристика бирү. 

Татар теленнән гомуми 

программа Фонетика. 

Орфоэпия 

1. Тел белеменең бер бүлеге буларак фонетика. Сузык һәм тартык авазлар. 

Иҗек. Сүз басымы. 

Тел белеменең бер бүлеге буларак орфоэпия. Татар сүзләрендә басым һәм 

сүзләрне дөрес әйтү нормалары. Сүзләрне дөрес басым белән әйтү. Аларга 

фонетик анализ ясау. 

Үзеңнең һәм иптәшләреңнең сөйләменә орфоэпик яктан чыгып бәя бирү 

(авазларның әйтелеше, сүз басымын дөрес кую). Шушы максаттан чыгып, 

орфоэпик сүзлектән файдалана белү. 

Графика 
1. Тел белеменең бер бүлеге буларак графика. Аваз һәм хәреф мөнәсәбәте. 
2. Сүзнең аваз һәм хәрефләрен чагыштыру. Алфавитны белүнең сүзлекләрдән, төрле 

белешмә әдәбияттан фадаланудагы әһәмиятен аңлау. 
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Морфемика һәм сүз ясалышы 
1. Тел белеменең бер бүлеге буларак морфемика һәм сүз ясалышы. . 

Сүзнең тамыры. Тамырдаш сүзләр. Төрле сүз төркемнәрен  ясый торган 

кушымчалар. 

Төрле ысуллар белән сүз ясалу: ясагыч кушымчалар ярдәмендә, сүзләр 

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

ясаудагы әһәмиятен аңлау. 

Сүзләрнең ясалу ысулларын билгеләү. 

Уку эшендә төрле (сүз ясалышы, этимологик) сүзлекләрдән файдалану. 

Лексикология һәм фразеология 

Тел белеменең бер бүлеге буларак лексикология. Тел берәмлеге буларак 

сүз, аның лексик мәгънәсе. Бер һәм күп мәгънәле сүзләр. Сүзләрнең туры һәм 

күчерелмә мәгънәләре. 

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 
Синонимнар, антонимнар һәм омонимнар. Татар теленең синонимнар һәм 

антонимнар сүзлекләре. 
Килеп чыгышы буенча татар теленең сүзлек составы: татар теленең үз 

сүзләре һәм алынма сүзләр. 

Кулланылу өлкәсе буенча сүзлек составы: гомум кулланылыштагы 

сүзләр. Диалекталь сүзләр. Терминнар һәм һөнәри сүзләр. Жаргон сүзләр, сленг. 

Кулланылу  ешлыгы  буенча сүзлек составы: актив  һәм  пассив  сүзләр, 

иске сүзләр, тарихи сүзләр, яңа сүзләр. 

Тел  белеменең  бер бүлеге буларак фразеолология. 

Фразеологизмнар. Фразеологик сүзлек. 

2.  Сүзләрне мәгънәсенә карап, килеп  чыгышы  буенча,  кулланылу 

өлкәсе буенча, кулланылу ешлыгы буенча бүлә белү. 

Сүзләрне тиешле ситуациягә карап һәм урынлы 

файдалану. Сүзләргә лексик анализ ясау. 

Уку эшендә төрле (аңлатмалы, синонимнар, антонимнар, этимологик, 

фразеологик) сүзлекләрдән файдалану. 

Морфология 
Тел белеменең бер бүлеге буларак морфология. 
Татар телендә сүз төркемнәре һәм аларны классификацияләү. 

Мөстәкыйль сүз төркемнәре: исем, сыйфат, рәвеш, сан, алмашлык, 

фигыль, аваз ияртемнәре. 

Хәбәрлек сүзләр. 

Модаль мәгънәле сүз төркемнәре: кисәкчәләр, ымлыклар, 

модаль сүзләр. Бәйләгеч сүз төркемнәре: бәйлекләр һәм 

теркәгечләр. 

2. Сүз төркемнәрен лексик-грамматик мәгънәсенә, морфологик һәм 

синтаксик билгеләренә карап билгеләү. Төрле сүз төркемнәренә морфологик 

анализ ясау. 

Синтаксис 
1. Тел   белеменең   бер  бүлеге  буларак синтаксис,   аның  төп  берәмлекләреннән 

сүзтезмәләр һәм җөмләләр. 

Сүзтезмәләрнең төрләре, иярүче сүзнең ияртүчегә 

бәйләнү юллары. Әйтү максаты буенча җөмлә төрләре. 

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре, аларның төрле сүз төркемнәре 

белән белдерелүе. Тиңдәш кисәкләр. Җөмлә кисәкләренең аерымлануы. 

Гади җөмлә төрләре: бер һәм ике составлы, җыйнак һәм җәенке, тулы һәм 

ким, раслау һәм инкарь җөмләләр. 

Кушма җөмләләрнең төрләре: тезмә кушма һәм
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 иярченле кушма җөмләләр. 

Теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр. Күптезмәле кушма 

җөмләләр. 

Иярченле кушма җөмләләрнең төзелеше һәм мәгънә 

ягыннан төрләре. Туры һәм кыек сөйләм. 
2. Төрле сүзтезмәләргә һәм җөмләләргә синтаксик анализ ясау, аларны сөйләмдә 

урынлы куллану. Сөйләмне җанландыру һәм матурлау өчен, җөмләләрдә синонимия 

күренешеннән файдалану. 

 

Орфография һәм пунктуация 
1. Дөрес язу кагыйдәләре системасы буларак орфография. 
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Сузык һәм тартык аваз хәрефләренең, ь һәм ъ билгеләренең дөрес 

язылышы. Сүзләрне кушып, сызыкча аша һәм аерым язу. 

Баш хәреф һәм юл хәрефләрен 

дөрес язу. Сүзләрне юлдан-юлга 

күчерү. 

Орфографик сүзлекләрдән файдалану. 

Дөрес язу кагыйдәләре системасы буларак 

пунктуация. Тыныш билгеләре һәм аларның 

әһәмияте. 

Гади һәм кушма җөмләләрдә тыныш билгеләре. 
Туры һәм кыек сөйләм, диалог һәм цитата янында тыныш билгеләре. 
2. Ана теле дәресләрендә укучыларның орфографик һәм пунктуацион сәләтләрен үстерү. 

Телдән һәм язма сөйләмдә аларның әһәмиятен аңлау. Җөмләдәге тыныш билгеләрен кирәкле 

урында куя белүдә интонациянең әһәмиятен аңлау. 

Укучыларның орфографик һәм пунктуацион сәләтләрен үстерүдә  орфографик  

сүзлекләрдән һәм башка төрле белешмә әдәбияттан файдалану. 

Стилистика 

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

жанрлары һәм үзенчәлекләре. 

Аудитория алдында чыгыш ясарга өйрәнү: темасын сайлау, максат һәм 

бурычларын билгеләү; тел чараларын тыңлаучыларның үзенчәлекләрен истә 

тотып сайлау. 

Телдән һәм язма сөйләм арасындагы 

үзенчәлекләр. Төрле стиль һәм жанрга караган 

текстлар белән эшләү. 

Төрле текстларны татар теленнән рус теленә тәрҗемә итү. 

Тел һәм мәдәният 
1. Татар халкының теле, мәдәнияте һәм тарихының үзара бәйләнешен, аның Россиядә 

яшәүче башка халыклар белән бәйләнешен һәм  тоткан урынын аңлау. 

Татар сөйләм әдәбе нормалары һәм аларның үзенчәлекләре. 
2. Ана теленең милли-мәдәни эчтәлекле берәмлекләрен билгеләү, аларның 

мәгънәләрен төрле – аңлатмалы, этимологик һ.б. сүзлекләр ярдәмендә ачыклау. 

Татар сөйләм әдәбенә караган кагыйдәләрне көндәлек тормышта һәм укуда 

файдалана белү. 

 

Татарский язык  (русская группа) 
Тел чаралары һәм аларны куллану күнекмәләре 

Орфография 

Орфография һәм орфоэпия кагыйдәләрен программага кертелгән эчтәлектә 

дөрес куллана белү. 

Сөйләмнең фонетик ягы 

Сөйләмдә татар авазларының үзенчәлекләрен саклау, аларны ишетеп аера 

белү. Транскрипция билгеләре. Сүз, фраза басымы һәм аның үзенчәлекләре. 

Басым астында әйтелмәгән сузыклар.Хикәя, боеру, тойгылы җөмләләрнең 

ритмик-интонацион үзенчәлекләре. Санау интонациясе. Сөйләм этикеты 

үрнәкләренең интонациясе. 

Сөйләмнең лексик ягы 
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Программа кысаларындагы аралашу тематикасына караган лексик 

берәмлекләрне тану һәм куллана белү. Гади тотрыклы гыйбарәләр. Татар 

сөйләм этикеты берәмлекләре. Клишелар. Татар һәм рус телләре өчен уртак 

сүзләр. Алынма сүзләр. Сүз ясалышы ысуллары: парлы, кушма һәм тезмә 

сүзләр. Иң продуктив сүз ясагыч кушымчалар. Күп мәгънәле сүзләр. 

Сөйләмнең грамматик ягы 

Сөйләмдә исем, сыйфат, сан, рәвеш, алмашлык, фигыль (аралашуда

 киң кулланылыштагы төркемчәләре) мөстәкыйль сүз 

төркемнәрен тану һәм куллану. 

Процессның башлануын, дәвам итүен, тәмамлануын, теләкне, 

мөмкинлек/мөмкин түгеллекне, кирәклек/кирәк түгеллекне белдерә торган 

модаль мәгънәле аналитик фигыльләрне куллану. 

Бәйлек һәм бәйлек сүзләр, кереш сүзләрнең җөмләдә 

кулланылышы. Сөйләмдә теркәгечләр һәм кисәкчәләрне 

куллану. 
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Хикәя, сорау, боеру җөмләләр. Татар җөмләсендә сүз тәртибе. Раслау һәм 

инкарь җөмләләр. Гади фигыль хәбәрле исем хәбәрлеһәм тезмә фигыль хәбәрле 

гади җөмлә. Гади җәенке җөмләләр. Тиңдәш кисәкле җөмләләр. Һәм, ә, ләкин, 

чөнки теркәгечләренең җөмлә төзүдә кулланылышы. 

Тезмә кушма җөмләләрнең теркәгечле, теркәгечсез төрләре. Иярчен кушма 

җөмләләрнең аналитик һәм синтетик төрләре. Синтетик иярчен шарт, кире шарт, 

вакыт, сәбәп җөмләләр. 

 

Укыту предметының сөйләм эшчәнлеге 

төрләре буенча планлаштырылган 

нәтиҗәләре 
Укучының төп гомуми белем бирү мәктәбен тәмамлаганда, сөйләм эшчәнлеге 

төрләре буенча түбәндәге нәтиҗәләргә ия булуы планлаштырыла: 

Диалогик сөйләм 

Программа кысаларындагы тематикада диалогик сөйләм күнекмәләрен  

камилләштерү: диалог – сораштыру, диалог – тәкъдим, диалог – фикер алышу, 

катнаш диалоглар. Диалог күләме: һәр катнашучы ягыннан кимендә 
6 – 8 реплика (5–7 нче сыйныфлар), 9 – 10 реплика (8–9 нчы сыйныфлар). 

Монологик сөйләм 

Программада тәкъдим ителгән темалар кысасында сөйләмнең 

коммуникатив типлары буенча бәйләнешле сөйләмне камилләштерү: сурәтләп 

сөйләү, эчтәлек сөйләү, хикәя төзү, персонажларны характерлау, хәбәр  итү. 

Монологиксөйләм күләме: кимендә 8 – 10 фраза (5– 
7 нче сыйныфлар), 10 –12 фраза (8–9 нчы сыйныфлар). Сөйләмнең вакыт ягыннан 

дәвамлылыгы – 1,5 – 2 мин (9 нчы сыйныф). 

 

Тыңлап аңлау 

Программада тәкъдим ителгән эчтәлек нигезендә төрле төрдәге тыңлап 

аңлау күнегүләрен үти белү; сүзләрне, җөмләләрне аңлап тәрҗемә итә белү; зур 

булмаган аутентив яки адаптацияләнгән әдәби әсәрләрдән өзекләрне, 

мәгълүмати характердагы текстларны, вакытлы матбугат язмаларын тыңлап 

аңлап, эчтәлеге буенча фикер әйтү, аралашуга чыгу. 

Тыңлап аңлау күнегүләренең вакыт ягыннан яңгырау озынлыгы: 1,2 – 1,5 

мин (9 нчы сыйныф). 

Язу 

Программада тәкъдим ителгән эчтәлек нигезендә активкуллануда булган 

сүзләрне дөрес яза, төрле калыптагы диалоглар, конкрет бер тема буенча хикәя 

төзи белү, прагматик текстлар (рецептлар, белдерүләр, афиша һ.б.), эпистоляр 

жанр текстларын (шәхси һәм рәсми хатлар, котлаулар һ.б) дөрес яза белү; 

проблемага карата фикерне язмача җиткерә белү; тәкъдим ителгән текстның 

эчтәлегенә нигезләнеп, аны үзгәртеп яки дәвам итеп яза белү. 

Язма эшнең күләме: 70 – 80 сүзгә кадәр (9 нчы сыйныф). 

 

2.2.2.4. Татарская литература (татарская группа) 
Укыту предметының төп эчтәлеге 

Әдәбият тарихы 

Әдәбият тарихын өйрәнү халык авыз иҗатыннан башлана. 
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Халык авыз иҗаты 

Халыкның милли рухи культура хәзинәсе буларак халык авыз иҗаты. 

Фольклор әсәрләрендә гомумкешелек кыйммәтләренең зур урын тотуы. Халык 

иҗатының язма әдәбият үсешенә, әдәби телгә зур йогынты ясавы. Фольклорның 

төп жанрлары. Әкиятләр. Мәкаль  һәм әйтемнәр. Табышмаклар. Мәзәкләр. 

Җырлар. Бәетләр. Риваятьләр һәм легендалар. 

Борынгы, урта гасырлар татар 

әдәбияты 
Борынгы һәм Урта гасыр әдәбиятының мифологиягә һәм халык авыз 

иҗатына нигезләнүе. Ислам дине идеологиясе белән сугарылуы. Шәрык 
әдәбиятлары йогынтысы. Күчмә сюжетлар. Әсәрләрнең тематик төрлелеге һәм 
проблематикасы: гадел хөкемдар, кеше һәм Алла, шәхес һәм җәмгыять 
мөнәсәбәте, илаһи мәхәббәт һәм җир мәхәббәте, гаделлек, 
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миһербанлылык, сабырлык. Әдәбиятта дини-әхлакый, суфыйчыл һәм дөньяви 

карашларның үрелеп баруы. Жанрлар төрлелеге. 

ХIХ йөз әдәбияты 

Бер яктан, урта гасыр әдәбияты традицияләренә нигезләнүе, икенче яктан, 

җәмгыятьтәге үзгәрешләргә бәйле яңа сыйфатлар белән баюы: реализм юлына 

чыгу, яңа төрләр һәм жанрлар барлыкка килү, сурәтләүнең яңа алым-

чараларына мөрәҗәгать итү. Мәгърифәтчелек чоры әдәбиятының 

үзенчәлекләре. Һәртөр искелеккә каршы көрәшеп,  идеал кеше образы 

тудырылу. Әдәбиятның чынбарлык проблемаларына мөрәҗәгать итүе. Яңа 

заман сүз сәнгатенә нигез салыну. 

ХХ гасыр татар әдәбияты 

Иҗтимагый-тарихи вакыйгаларның әдәбиятка тәэсире. Татар сүз 

сәнгатенең Шәрык һәм рус-Европа әдәби-фәлсәфи, мәдәни казанышларын 

үзләштерүе. Кеше һәм җәмгыять проблемасы.Чынбарлыкны реалистик һәм 

романтик чагылдыру үзенчәлекләре. Әхлакый һәм фәлсәфи эзләнүләр. Яңарыш 

чоры әдәбиятының әһәмияте. 

Совет чоры татар әдәбиятының каршылыклы үсеше. Төп тема-

проблемалар. Әдип һәм җәмгыять мөнәсәбәте. Бөек Ватан сугышы һәм татар 

әдәбияты. Илленче еллар ахырыннан башлап әдәбиятта сыйфат үзгәрешләре 

башлану. Сүз сәнгатендә милләт  проблемасының алгы планга чыгуы. 

Әдипләрнең заман проблемаларына актив мөрәҗәгать итүе. Җәмгыятьтәге 

үзгәрешләрнең әдәбиятта чагылышы. 

 

Төп әдәби-тарихи мәгълүматлар 

Матур әдәбиятның тормышны танып белүнең бер формасы булуы һәм 

анда кеше рухи дөньясының байлыгы, күптөрлелеге чагылуы. Әдәбият һәм 

сәнгатьнең башка төрләре. Сүз сәнгатенең төп асылы (әхлаклылык, 

миһербанлылык тәрбияләү, яшәүнең төп принципларын, дөньяга дөрес караш, 

эстетик зәвык формалаштыру һәм, гомумән, гомумкешелек кыйммәтләре белән 

таныштыру). 

Матур әдәбиятның иҗтимагый һәм мәдәни тормыштагы урыны. Татар 

әдәбиятының милли үзенчәлеге, гуманистик эчтәлеге, традицияләр 

дәвамчанлыгы һәм яңачалык. Татар әдәбияты  мөрәҗәгать иткән тема-

мотивлар, гомумкешелек кыйммәтләре. 

Төп әдәби-теоретик төшенчәләр 

Сүз сәнгате буларак әдәбият. Язма әдәбият һәм фольклор. Халык авыз 

иҗаты жанрлары.   Әдәби   төрләр һәм жанрлар. Әдәби образ. 

Әдәби әсәрнең формасы һәм эчтәлеге: тема, проблема, идея, сюжет, 

композиция; сюжет элементлары; конфликт, автор образы, хикәяләүче образы; 

лирик герой. 

Әдәби әсәрнең теле. Әдәби сурәтләү чаралары: чагыштыру, эпитет, 

метафора, гипербола, метонимия, символ, аллегория, җанландыру. Пейзаж. 

Портрет. Юмор һәм сатира. 

Шигырь төзелеше: ритм, рифма, строфа. 

Әдәби әсәрләрне танып-белү буенча төп эшчәнлек төрләре: 
- Төрле жанрдагы әдәби әсәрләрне аңлап һәм иҗади уку; 
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- сәнгатьле уку; 

- кабатлап сөйләүнең төрле төрләре (тулы итеп, кыскача, сайлап, аңлатмалар белән, 

иҗади бирем белән); 

- шигъри текстларны яисә чәчмә әсәрдән өзекләрне яттан өйрәнү; 

- әсәрләрне анализлау һәм шәрехләү; 

- план төзү һәм әсәрләр турында бәяләмә (отзыв) язу; 

- сочинение  элементлары белән изложение язу; 

- әдәби әсәрләр буенча һәм тормыштан алган фикер-карашларга, хис-кичерешләргә 

нигезләнеп сочинение язу; 

- тема, проблема, жанр уртаклыклары нигезендә татар һәм рус әдәбиятындагы 

әсәрләрне чагыштырып бәяләү; 

- рус телендәге әдәби текстларны татарчага һәм киресенчә тәрҗемә итү. 

Рус мәктәбендә укучы татар балаларына әдәбияттан тәкъдим ителә 

торган 
әсәрләр минимумы 
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5 сыйныф (13 әсәр) 

Татар әдипләренең әсәрләре: 
К. Насыйри “Патша белән 

карт”; Г. Тукай “ Су анасы”; 

Г. Ибраһимов “Яз башы”; 

М. Җәлил “Алтынчәч” 

(өзек); Ф. Кәрим “Кыр 

казы”; 

Ф. Хөсни “Чыбыркы”; 

Ф. Яруллин “Зәңгәр күлдә ай 

коена”; М. Әгъләм “Матурлык 

минем белән”; Н. Дәүли “Бәхет 

кайда була?”. 

Биографик белешмәләр: К. Насыйри, Г. Тукай, Г. Ибраһимов, 

М. Җәлил. Рус  язучыларының тәрҗемә әсәрләре: 

А. Платонов “Ягъфәр бабай”; 
6 сыйныф (13 әсәр) 

Татар әдипләренең әсәрләре: 
Г. Тукай “Шүрәле”, “Туган 

авыл”; М.Гафури “Ана”; 

Һ. Такташ “Мокамай”; 

М. Җәлил “Имән”, 

“Чәчәкләр”; Ә. Еники. 

“Матурлык”; 

Г. Бәширов “Сабантуй”; 

И. Гази “Онытылмас 

еллар”(өзек); М. Мәһдиев 

“Фронтовиклар”(өзек); 

Биографик белешмәләр: Һ. Такташ, Ш. Маннур, М. Гафури, Ә. Еники, 

М.Мәһдиев. (ике әсәр буларак карала) 

Рус язучыларының тәрҗемә әсәрләре: 

А.Чехов “Анюта. 
7 сыйныф (14 әсәр) 

Татар әдипләренең 

әсәрләре: Г. Тукай 

“Милли моңнар”; 

Г. Ибраһимов “Табигать балалары” 

(өзек); С. Хәким “Бакчачылар”; 

Һ. Такташ “Алсу”; 

Ф. Кәрим “Бездә 

яздыр”; Г. Кутуй 

“Рәссам”; 

Ә. Еники “Кем 

җырлады?”; Г. Бәширов 

”Менә сиңа мә!”; И. 

Гази “Йолдызлы малай”; 
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М. Мәһдиев “Без - кырык беренче ел 

балалары”(өзек); М. Галиев “Нигез” (өзек); 

Т. Миңнуллин “Монда тудык,  монда үстек” (өзек); 

Биографик белешмәләр: Г. Тукай, С. Хәким, Г. Әпсәләмов, Ә. Еники (бер 

әсәр буларак исәпләнә). 

Рус  язучыларының тәрҗемә әсәрләре:  А. Пушкин “Кышкы кич”, 
8 сыйныф (15) 

Татар әдипләренең 

әсәрләре: Г.Тукай “Пар 

ат”; 

Г. Ибраһимов 

“Алмачуар”; Ш. Камал 

“Буранда”; 

С. Хәким “Җырларымда 

телим”; Ф. Хөсни 

“Сөйләнмәгән хикәя”; Ш. 

Маннур “Муса”(өзек); 
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Г. Афзал “Юл газабы”, “Йөз кабат”; 

М. Мәһдиев “Кеше китә, җыры кала” 

(өзек); Ф. Садриев “Бәхетсезләр 

бәхете” (өзек); 

М. Әгъләм “Каеннар 

илендә”; Р. Харис “Ике 

гөл” 

Т. Миңнуллин “Моңлы бер җыр”(өзек). 

Биографик белешмәләр: Г. Афзал, Ф. Садриев, М. Әгъләмов, Т. Миңнуллин 

(бер әсәр буларак исәпләнә). 

Рус  язучыларының тәрҗемә әсәрләре: А. Куприн “Олеся”(өзек). 

9 сыйныф (15 әсәр) 
Татар әдипләренең 

әсәрләре: Г. Тукай “Ана 

догасы”; 

Г. Ибраһимов “Сөю-

сәгадәт”; Ф. Әмирхан 

“Хәят” (өзек); 

Г. Камал “Беренче театр”; 

Ә. Еники “Әйтелмәгән 

васыять”; Г. Әпсәләмов “Ак 

чәчәкләр”(өзек); 

А. Гыйләҗев “Җомга көн кич 

белән”(өзек); Г. Афзал “Өф-өф 

итеп”; 

Р. Мингалим “Сап – сары көзләр”; 

Р. Әхмәтҗанов “Сандугач керде күңелгә”, 

“Әкияттән”; Ш. Хөсәенов “Әни килде”. 

Биографик белешмәләр: Ф. Әмирхан, Г. Ибраһимов, А. Гыйләҗев, Г. Камал, Ш. 

Хөсәенов, Р. Мингалим. 

Рус  язучыларының тәрҗемә әсәрләре: А. Пушкин “Пәйгамбәр”. 

Татарская литература (русская 

группа) 
 

 

 
I. Борын-борын заманда. 

Халык авыз иҗаты. 

5 нче сыйныф 

Курс темаларының эчтәлеге 

Фольклор – халыкның коллектив иҗат җимеше. Анда халыкның теләк-

омтылышының чагылышы. Фольклорның вариантлы булуы. Фольклор 

әсәрләрен башкаручылар (әкият сөйләүчеләр, чичәннәр һ.б.). Фольклор 

әсәрләренең төрләре, жанрлары. Балалар фольклоры (бишек җырлары, 

табышмаклар, тизәйткечләр һ.б.). 
Әдәбият теориясе. Фольклор. Халык авыз иҗаты 

Татар халык әкиятләре. Халык прозасының бер төре буларак әкиятләр. 

Әкиятләрнең хайваннар турында, тылсымлы, тормыш-көнкүреш төрләре булуы. 
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Әкиятләргә салынган мәгънә, аларның әкият төзәтүгә юнәлдерелгән булуы, 

фәлсәфәсе. 

«Ак бүре» (татар халык әкияте). Әкияттә яхшылык белән явызлык 

көрәше. Әкияттә халык морале, тылсым элементлары. Ак бүренең төрки 

халыкларның тотемы булуы. Әкияттәге традицион образлар. Тылсымлы 

әкиятләрнең поэтикасы. Тылсымлы әкияттә фантастика . 

Татар халык әкияте «Абзар ясаучы төлке», «Өч кыз», «Башмак», 

«Куркак юлдаш»,    рус  халык  әкиятләре  «Төлке  белән  Алёнушка»,    

башкорт  халык   әкияте 
«Карга ни өчен исемен әйтеп бетерми?» Төрле халык әкиятләрендәге уртак һәм аермалы 

яклар. Әкиятләрдә халыкның яшәү рәвеше, менталитеты чагылышы. Әкият геройлары,  

аларга хас сыйфатлар. 

Әдәбият теориясе. Әкият. Әкият төрләре.  Әкиятләрнең теле.  Гипербола,  литота. 

Әкият формулалары. Чагыштыру . 

II. Әкият яздым, укыгыз... 
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Халык әкиятләреннән үсеп чыккан автор әкиятләре турында мәгълүмат. 

Аларның уртак һәм аермалы яклары. Автор әкиятләрендә халык әкиятләренең 

мотивлары, образларының үстерелеше. 
Каюм Насыйри. Тормыш юлы турында мәгълүмат. 

«Патша белән карт» әкияте. Әкияттә ил белән идарә итүче образы. 

Халыкның бер вәкиле булган  тапкыр карт образы, аның зирәклеге.     Әкиятнең  

диалогка корылган  булуы. 
«Күләгә» әкиятенә салынган мораль 

Габдулла Тукай. Әдип турында мәгълүмат. 

«Су анасы» әкият-поэмасы. Әкият-поэмада кеше һәм табигать 

мөнәсәбәтләре. Су анасы мифик образы. Әсәрдә малай образының бирелеше, 

аңа салынган мәгънә. Г.Тукай әкиятләренә иллюстрацияләр авторы – Байназар 

Әлменов. Аның иҗаты, ачыш-табышлары. 
Әдәбият теориясе. Әкият-поэма төшенчәсе 

Фәнис  Яруллинның  «Хәтерсез  Күке»  әкияте.  Әкиятнең  эчтәлеге.  Күке   образы. 

Авторның ачышы. Халык әкиятләре уртак яклары. 
Владимир Дальның «Кар кызы» әкияте. Рус халык әкиятынең эчтәлеге. «Төлке 

белән Алёнушка» әкияте белән уртак яклары. 

Ганс Христиан Андерсенның «Борчак өстендәге принцесса» әкияте. Әкиятләрдә 

төрле катлам халык вәкилләрен ачу үзенчәлеге. Әкияттә халык әкиятләренә хас 

үзенчәлекләр. 

Туфан Миңнуллинның «Гафият турында әкият» әкият-пьесасы. Драматургиядә 

халык әкиятләренең мотивын куллану. Гафият исемле малай, әкиятче, мифик образлар,  

урман җәнлекләре образлары. Алар аша автор идеясенең ачылуы. 

Әдәбият теориясе. Әкият-пьеса төшенчәсе 

«Әкият» курчак театры турында мәгълүмат. Театрлар тарихында курчак 

театрларының урыны, әһәмияте. Казандагы «Әкият» курчак театрының бинасы, репертуары, 

җитәкчелеге, режессёрлары, актёрлары 

III. Хыял канатларында. 
Адлер Тимергалин Адлер Тимергалин турында белешмә. 

«Сәер планетада». Әсәрдәге вакыйгалар аша балаларда җаваплылык 

хисләре тәрбияләү. Әсәрдәге фантастик алымнар. 
Теоретик төшенчә. Фантастика. Фантастик элементлар. 

Рудольф Эрих Распе. 

«Сигез аяклы куян». Барон Мюнхгаузен маҗараларының берсен 

өйрәнү. Әсәрдәге чынбарлык белән фантастиканың нисбәте 
IV. Белем баскычлары. 
Белемгә омтылу. «Мөхәммәдия» мәдрәсәсе турында мәгълүмат. Мәдрәсәнең 1882 

нче елда Казанда ачылуы. Анда белем алучыларның шәкертләр дип аталуы 

Казанның Татар укытучылар мәктәбе турында мәгълүмат. Аның 1876 

нчы елда ачылуы. Дүрт ел дәвамында белем алган укучыларның рус теле 

укытучысы булып китүе. Аларны Василй Радлов, Василий Богородицкий, 

Каюм Насыйри укытуы 

Казан университеты турында мәгълүмат. Аның 1804 нче елның 17 нче 

ноябрендә ачылуы. Анда Карл Фукс, Илья Березин, Николай Лобачевский 

эшләве. Анда белем алган атаклы кешеләр. Хәзер аның Казан (Идел буе) 

федераль университеты дип аталуы 
Гаяз Исхакый. Язучы турында мәгълүмат. 

«Мөгаллим» пьесасы. Салих образы. Аңа салынган автор идеалы 

Дәрдемәнд. Дәрдемәнд турында мәгълүмат. 
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«Кил, өйрән...» шигыре. «Кил, өйрән...» шигыренә бәйләп телләр белүнең әһәмияте 

турында сөйләшү 

V. Балачак — хәтерләрдә мәңге калачак... 
Габдулла Тукайның «Исемдә калганнар» әсәреннән өзек. Әсәрдә кечкенә Тукай 

образының бирелүе. Автобиографик әсәр герое белән Тукай арасында уртак һәм аермалы 

яклар. Кечкенә Габдулланың Хаҗиморат Казаковның «Бәләкәй Апуш» картинасында 

сурәтләнеше 
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Рабит Батулланың «Тукай-Апуш» әсәре. Кечкенә Апушка хас сыйфатлар. Аның 

иптәшләреннән аермалы ягы – сәләтле булуы. 

Габдулла Тукайның Кырлайдагы музее. Музей урнашкан төбәк. Андагы истәлекле 

экспонатлар. 

Теоретик мәгълүмат. Мемориаль комплекс. 

Ибраһим Газның «Илдус» әсәре. Малайның үз-үзен тотышы. Лагерьда Илдус белән 

бәйле вакыйга турында сөйләшү. 

«Салават күпере» журналы. Аның тарихы һәм бүгенгесе турында мәгълүмат 

VI бүлек. Ватаным өчен. 
Гадел Кутуйның «Рөстәм маҗаралары» повестеннан  «Әби әкияте», «Яз   җиткәч», 

«Сихерле чәчәкләр», «Расад» бүлекләрен уку. Рөстәм образы турында сөйләшү. 

Малайга хас сыйфатларны табу. Хыял белән чынбарлык арасындагы аерманы 

табарга өйрәнү. 

Муса Җәлил. 
«Сагыну», «Соңгы җыр» шигырьләре. Аларга салынган хисне аңлау. 

«Алтынчәч»либреттосыннан өзек өйрәнү. Либреттоның әкияткә һәм дастанга нигезләнеп 

язылган булуы. Аның төп каһарманнары: Тугзак ана, Җик, Алтынчәч. Нәҗип Җиһановның 

либреттога музыка язуы. Композиторның иҗаты. 

Җырчы Мөнирә Булатова иҗаты. Ул башкарган арияләр. Язмышының опера 

сәнгате белән бәйле булуы 

Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры турында 

мәгълүмат 

Фатих Кәримнең «Кыр казы», «Ватаным өчен», «Сөйләр сүзләр бик күп алар...» 

шигырьләрен уку. Аларда Туган илне саклау, ярату хисләренең салынган булуы 
Лев Кассильнең «Мәңгелек хәтер». Мәскәү Кремле янындагы мәңгелек ут.1965 нче 

елда Мәскәүгә герой-шәһәр исеме бирелүе. 

Фаил Шәфигуллинның «Сугышчан бурыч» хикәясе. Әсәрдә Нәбир исемле 

малайның үз-үзен тотышы. Малай кылган гамәлләр. 

Шәүкәт Галиевның «Аталы-уллы солдатлар» балладасы. Илне басып алучыларга 

көрәштә халыкның фидәкарьлеге. Ил батырларына хөрмәт. 

Әдәбият теориясе. Баллада 

VII. Кояшлы ил – бәхет иле. 
Нәби Дәүлинең «Бәхет кайда була?» «Мин җирдә калам» шигырьләрендә бәхет 

эзләү һәм табу кебек фәлсәфи мәсьәләнең чишелеше. Лирик герой өчен бәхетнең үзе яшәгән 

җирдә булуы. 

Теоретик төшенчә.Шигырь. Ритм. Рифма 

Мәдинә Маликованың «Оҗмах балалары». Пьесада кешенең үз илендә, туганнары 

янында гына бәхетле була алуы. 

Фатих Хөсни. Автор турында белешмә. 

«Чыбыркы» хикәясе. Хикәядә малайның үз эшләре өчен җавап бирүе. 

Авторның бала психологиясен ачу үзенчәлеге. 
Әдәбият теориясе. Сюжет. Сюжет элементлары (экспозиция, төенләнеш, 

вакыйгалар үстерелеше, кульминация, чишелеш) 

Фоат Садриевның «Көнбагыш чәчәге» хикәясе. Яхшылыкның нәтиҗәсе яхшылык 

булуын аңлау. 

Әхмәт Рәшитовның « Кояшлы ил – бәхет иле» шигыре. Туган ил кадерен белергә 

өйрәтү. Лирик геройның кичерешләрен ачу. 

Мәгъсүм Хуҗинның «Туган көн» хикәясе.  Олыларга игътибарлы булырга   өйрәтү. 

Кешеләрнең күңелен күтәрү – зур бәхет булуын ачыклау. 
VIII. Кеше – табигать баласы. 
Равил Фәйзуллинның «Табигать кочагында» шигыре. Шигырьдә табигатьне 

саклау, аны ярату хисләре өстенлек итүен ачыклау 
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Мөдәррис Әгъләмовның «Матурлык минем белән» шигыре, «Җир-ана, кояш һәм 
башкалар» балладасы. Матурлыкны табигатьтән эзләү мотивы. Табигатьнең кешеләргә 

мәрхәмәтле булуы, аны сакларга кирәклеге 

Рәссам Иван Иванович Шишкин иҗаты. Аның Татарстан белән бәйле язмышы. 

Иҗаты 
Нури Арслановның «Ринат авылда» шигыре. Лирик геройның авыл табигате, 

мохите белән танышуы. 

Гәбделхәй Сабитовның «Чәчәк нигә боекты?» хикәясе. Кызчыкның әнисенә ярдәм 

итүе, табигатьне яратуы. 

Борис Вайнерның «Искиткеч китап». Елның дүрт фасылы. Аларның һәрберсе 

үзенчә матур булуы. 

IX. Эш беткәч көләргә ярый. 
Ләбиб  Леронның  «Пирамида»  хикәясе.  Укучыларда  белем  алуга  теләк   тудыру. 

Укымыйча гына белемле булып булмавын ачыклау. 
Теоретик төшенчә. Юмор 

Алмаз Гыймадиевның «Зөлфия + ... мин» хикәясе. Яшүсмерләрне  беренче 

мәхәббәт хисләренең сурәтләнеше. Язуда гына түгел, тормышта да хаталар җибәрергә 

ярамавын ачыклау 

Шәүкәт  Галиевның  «Ул  кем?»  «Әлләкем»,  «Мәрзия  мәсьәләсе»  

шигырьләре. 
Шагыйрьнең табышмак, юмористик  шигырьләрендә бала хисләренең ачылышы 

 

6 нчы сыйныф 
Курс темаларының эчтәлеге 

I. Мифлардан чынбарлыкка. 

Халык авыз иҗаты. 

Фольклор – халыкның коллектив иҗат җимеше. Анда халыкның теләк-

омтылышының чагылышы. Фольклорның вариантлы булуы. Фольклор 

әсәрләренең жанрларын гомуми күзаллау. Балалар фольклоры (бишек 

җырлары, табышмаклар, тизәйткечләр, мәкальләр һ.б.). Башка халык авыз 

иҗаты белән чагыштыру. 
Әдәбият теориясе. Фольклор. Халык авыз иҗаты 

Мифлар. Татар халык мифлары. 

Мифлар – кешеләрнең дөньяны фантастик аңлавы. Мифик геройлар 

турында  төшенчә.       Миф белән әкиятнең аермасы. Рус, грек мифлары белән 

чагыштыру. «Шүрәле», 

«Шүрәлене ничек алдарга?» «Су иясе», «Өй иясе», «Дедал белән Икар» 

мифлары. Мифларны өйрәнгән галимнәр. Язучылар иҗатында мифик геройлар. 

Рабит Батулланың “Албасты” пьесасы. 
Әдәбият теориясе. Миф.Мифик геройлар 

Мәкальләр һәм әйтемнәр. 

Мәкальнең акыл бирү, сөйләмне матурлау өчен кулланылуы. 

Мәкальләрнең тематикасы. Әйтемнең күчерелмә мәгънәдә кулланылган, 

сөйләмнең эмоциональ көчен арттыра торган жанр булуы. Мәкаль белән 

әйтемнең аермасы. Татар мәкальләре һәм әйтемнәренең русча эквивалентлары. 
Әдәбият теориясе. Мәкаль, әйтем 

 

II. Халык моңнары: җырлата да, 

елата да... Халык җырлары. 
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Халык җырларының авторы халык булуы. Аларның вариантлылыгы. 

Халык җырларының жанрлары. Йола җырлары, аларның килеп чыгу 

үзенчәлеге. Йола бәйрәмнәреннән Сөмбелә бәйрәме. Чуваш халык бәйрәме 

Чуклеме. Тарихи җырлар. “Көзге ачы җилләрдә” җыры. Уен җырлары. 

“Кәрия-Зәкәрия” җыры. 
Әдәбият теориясе. Халык җырлары. Халык җыры жанрлары. Йолалар, йола 

җырлары. Тарихи җырлар. Уен җырлары 

Шигърияттә  халык көе. 
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Шагыйрьләрнең кайбер шигырьләре халык тарафыннан көйгә салынуы. 

Г.Тукайның “Туган тел” шигыре. Аның төрле телләргә тәрҗемә ителүе. 

Г.Тукайның “Туган авыл” шигыре. Аның дә халык җыры кебек яратып 

җырлануы, киң таралган булуы. Композитор А.Монасыйпов турында кыскача 

белешмә. Кешенең балачагы үткән туган якның кадере. 
Әдәбият теориясе. Автор җырлары 

Татарстан Республикасы гимны. 

Гимнның дәүләт символы булуы. Гимн уйнала торган очраклар. Гимнны 

тыңлау тәртибе. Татарстан Республикасының Дәүләт гимны авторлары 

Р.Байтимеров, Р.Яхин. Гимн текстының эчтәлеге, көе. 
Әдәбият теориясе. Гимн 

Җырны башкаручы – җырчы. 

Җырның яшәвендә башкаручының роле. Җырчы Р. Ваһапов – милли 

профессиональ эстрадага нигез салучы. 
Әдәбият теориясе. Профессиональ җырчы 

III. Кадерле син, кеше-туганым! 
Нәкый Исәнбәт. Язучы турында кыскача белешмә. 

“Өч матур сүз” шигыре. Әти-әни, туган илнең кадере. Шигырьдәге 

лирик герой. Шигырьнең диалог формасында язылуы. Шигырьнең Г.Тукайның 

“Туган тел” шигыре белән аваздашлыгы. 
Әдәбият теориясе. Лирик герой. Сынландыру. 

Мәҗит Гафури. Әдип турында кыскача белешмә. Рус мәсәлчеләре белән 

чагыштырып өйрәнү. 

«Әтәч белән Сандугач» мәсәле. Мәсәлдә туган җир кадере темасының 

дәвам итүе. Ирек, кеше өчен ирек кадере турында белешмә. Мәсәлдә 

сынландыру алымы. Мәсәлнең морале. 

“Ана” шигыре. Шигырьдә ана өчен бала, бала өчен ана кадере. 

Н.Исәнбәт шигырьләре белән аваздашлыгы. Бишек җырларының әһәмияте 

турында мәгълүмат. 
Әдәбият теориясе. Мәсәл 

Габдулла Тукай. Шагыйрьнең тормыш юлы, иҗаты турында мәгълүмат. 

“Шүрәле” әкият-поэмасы. Әкият-поэмада кеше һәм табигать 

мөнәсәбәтләре, туган авыл табигатенең матурлыгы. Шүрәле мифик образы. 

Әсәрдә егет һәм Шүрәле  образларының бирелеше, аларга салынган мәгънә. 

Г.Тукай әкиятләренә иллюстрацияләр авторы – Байназар Әлменов (3 сәгать). 
Фәрит Яруллин. Композитор турында белешмә. 

“Шүрәле” балеты. Г.Тукайның «Шүрәле» әкият-поэмасына балет язылу. 

Балет авторлары Ф.Яруллин, Ә.Фәйзи, Л.Якобсон турында мәгълүмат. Былтыр, 

Шүрәле образларының бирелеше. Сөембикә образы, аңа салынган мәгънә. 
Әдәбият теориясе. Балет 

Муса Җәлил. Шагыйрьнең тормыш юлы, сугыш чоры иҗаты, “Моабит 

дәфтәрләре” турында мәгълүмат. М.Җәлилнең музей-квартирасы. 

“Чәчәкләр” шигыре. Шигырьнең язылу урыны, вакыты. Шигырьдәге 

символлар. Ччәкләрнең матурлык һәм үлемсезлек символы буларак бирелүе. 

Туган илне ярату, туган илне саклау идеясе. 
Әдәбият теориясе. Символ, строфа 

Әмирхан Еники. Әдип турында кыскача белешмә. 

“Туган туфрак” хикәясе. Әсәрнең төп идеясе. “Нигез”, “туган туфрак” 
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төшенчәләре. Авыл табигатенең, авыл халкының бирелеше. Хикәядәге 

символлар. Клараның эчке кичерешләре.  Авыл проблемалары 
IV. Энҗе карлар явып үткән... 
Галимҗан Ибраһимов. Әдип турында кыскача белешмә. 
“Кар ява” хикәясе. Кышкы табигать, кар яву күренешенең тасвирлануы. Хикәядә 

чагыштырулар 
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Кави Нәҗми. Шагыйрь турында кыскача белешмә. 

“Кызыклы хәл” шигыре. Шигырьдә Вилдан белән булган хәлнең 

бирелеше. Строфа, рифмалар. Эчтәлекне ике өлешкә бүлеп карау мөмкинлеге. 

Шигырьдәге юмор 
Мәрзия Фәйзуллина. Тормыш юлы, иҗаты турында кыскача белешмә. 

“Чыршының   күлмәкләре”   шигыре.   Шигырьнең   эчтәлеге,   поэтик   яңгырашы. 

Чагыштырулар, сынландыру. Шигырьдә күтәрелгән экология проблемасы 
Резеда Вәлиева. Шагыйрә турында кыскача мәгълүмат. 

“Нәни чыршы” шигыре. Шигырьнең эчтәлеге, кулланылган троплар. Шигырьдә 

күтәрелгән проблема 

Туфан Миңнуллин. Тормыш юлы турында мәгълүмат (5 сыйныфта үткәннәргә 

өстәмә). 

“Акбай һәм Кыш бабай” пьесасы.   Пьесада Яңа ел бәйрәменә әзерлекнең бирелеше. 

Кыш бабай белән Кар кызы теләкләре. Яңа ел белән котлау сүзләре 

V. Акыл — тузмас кием, белем — кипмәс кое. 

Каюм Насыйри. Әдип турында кыскача белешмә. Аның энциклопедист 

галим булуы. 

Казандагы һәм Яшел Үзән районындагы музейлары. 

“Әбүгалисина” кыйссасы. Әбүгалисина һәм Әбелхарис образлары. 

Аларның  белемгә омтылышлары, белем өйрәнүдәге тырышлыклары. Белемнең 

файдасы. Әбүгалисинаның ярлы егеткә, Әбелхарисның патшага булышуы. 

Туганлык һәм көнчелек хисләре. Әбүгалисинаның галим булып танылуы. 
Әдәбият теориясе. Кыйсса 

Габделхәй Сабитов. Язучы турында кыскача белешмә. 

“Чүкеч” хикәясе. Язучының әйтергә теләгән фикере. Хикәядә малай һәм 

ата образлары. Әсәрдә искә алынган эш кораллары. 
Әдәбият теориясе. Хикәяләү 

Абдулла Алиш. Язучының тормыш юлы, иҗаты турында кыскача мәгълүмат. 

“Әни ялга киткәч” хикәясе. Хикәянең төп идеясе. Малайның яңага 

омтылышы, эшчәнлеге. Малайның өйдә башкарган эшләре. Малайның эшкә 

өйрәнүе турындагы мәкальләр. 
Әдәбият теориясе. Хикәяләүче 

Фәнис Яруллин. Әдип турында кыскача белешмә. 

“Кояштагы тап” хикәясе. Әсәрнең төп идеясе. Малай һәм ана образлары. 

Хикәядә ялганның, ялкаулыкның фаш ителүе. Яманлыкның эзе калуы. 
Әдәбият теориясе. Притча 

Гөлшат Зәйнашева. Шагыйрә турында кыскача мәгълүмат. 

“Кем булырга?” шигыре. Шагыйрәнең әйтергә теләгән фикере. Шигырьдә әйтелгән 

һөнәрләр. Һөнәр сайлауның мөһимлеге. 

Мәгъсүм Латыйфуллин. Язучы турында кыскача белешмә. 

“Сәйдәшнең юл башы” хикәясе. Салих Сәйдәшевның һөнәр сайлавында 

зур роль уйнаган вакыйга. Танылган кешеләрнең төрле һөнәрләр турында 

уйланулары. С.Сәйдәшевның тормышына йогынты ясаган шәхесләр. 
Әдәбият теориясе. Биографик әсәр 

Салих Сәйдәшев. Композиторның тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. 

С.Сәйдәшев исемендәге Зур концерт залы, музее, һәйкәле 
Равил Фәйзуллин. Шагыйрь турында кыскача мәгълүмат. 

“Бердәнбер” шигыре. Шигырьнең төп идеясе. Бердәнбер сүзенең мәгънәсе. 

Шигырьнең төзелеше 
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VI. Ил өстендә илле дустың булсын. 

Дәрдемәнд. Әдип турында кыскача белешмә. 

“Ике туган” хикәясе. Хикәянең эчтәлеге. Туганлык мөнәсәбәтләренең 
бирелеше. Әтәч белән тавыкның кешеләштереп (персонификация) бирелүе. 
Сәламәт булуның, куркынычсызлыкның элементар кагыйдәләре 

Һади Такташ. Шагыйрь, аның балачагы турында мәгълүмат. 
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“Мокамай” поэмасы. Поэманың эчтәлеге. Мокамай образының 

прототибы. Поэмада кулланылган сурәтләү чаралары. Тормыштагы ялгыш 

адымның һәлакәткә илтүе. Шагыйрьнең дуслык хисләренә тугрылыгы. 

Поэмадагы символлар. 
Әдәбият теориясе. Поэма 

Ренат Харис. Әдип турында кыскача белешмә. Аның төрле яклы иҗаты. 

“Серле алан” пьесасы. Пьесаның эчтәлеге. Малайлар, карт образлары. 

Пьесадагы символик образлар. Ваемсызлык нәтиҗәләре. Бәхет, тынычлык өчен 

һәр кешенең җавалылыгы. 
Әдәбият теориясе. Символик образ. Диалог. Монолог 

Эльмира Шәрифуллина. Шагыйрә турында кыскача мәгълүмат. 
“Дуслык, чын дуслык!” шигыре. Шигырьнең эчтәлеге, төзелеше. Дуслыкның көче 

турында уйлану 

Шәүкәт Галиев. Язучының тормыш юлы, иҗаты турында кыскача мәгълүмат. 

“Дуслык балы” шигыре. Шигырьнең эчтәлеге. Шигырьдә күтәрелгән милләтара 

дуслык, толерантлык проблемалары. 

Шигырьнең строфалары, рифмалары, троплар 

VII. Көлке көлә килә... 
Шәүкәт  Галиев.  “Курыкма,  тимим”,  “Атлап  чыктым  Иделне”    шигырьләре. 

Шигырьләрнең эчтәлекләре. Һәр шигырьдәге юмор 
Фаил Шәфигуллин.  Язучының тормыш юлы, иҗаты турында кыскача мәгълүмат. 

“Ике  тиен  акча”  хикәясе. Хикәянең  эчтәлеге.  Марат  образы.  Хикәядәге  юмор. 

Язучының юмор аша әйтергә теләгән фикере 
VIII. Һәр фасылың гүзәл, табигать! 
Роберт Әхмәтҗанов. Шагыйрь турында кыскача мәгълүмат. 
“Иртә әле...” шигыре. Шигырьдә  табигать тасвиры.  Кулланылган  әдәби алымнар. 

Туган ил кадере. 
Әдәбият теориясе. Пейзаж 

Гәрәй Рәхим. Шагыйрь турында кыскача мәгълүмат. 

“Апрель” хикәясе. Әсәрнең эчтәлеге. Төп идеясе. Хикәядәге 

чагыштырулар. Автор игътибарны юнәлткән табигать кануны. 
Әдәбият теориясе. Портрет 

Гомәр Бәширов. Язучының тормыш юлы, иҗаты турында кыскача мәгълүмат. 

“Туган ягым – яшел бишек” повестеннән өзек. Сабантуй турындагы өзекнең 

эчтәлеге. Сабантуй бәйрәменең тасвирлап бирелеше. Көрәшче егетләр, Хәкимҗан образлары. 

Сурәтләү чаралары. Сабантуй бәйрәме тарихы 

Лотфулла Фәттахов. 

Рәссамның тормышы, иҗаты турында кыскача мәгълүмат. “Сабантуй” 

картинасында сурәтләнгән табигать, авыл кешеләре 

Балалар өчен чыга торган газета-журналлар. 
“Сабантуй”  журналы. Журнал   басылып   чыгу   тарихы.   Журнал рубрикалары. 

Мәкаләләрнең эчтәлеге 

 

 

 

7 нче сыйныф 
Курс темаларының эчтәлеге 

I. Халык авыз иҗаты. Йола фольклоры. Йола фольклоры турында төшенчә. 

Йолаларның төрләре. Алар – халыкның рухи байлыгы, халыкны милләт итеп берләштерә 

торган асыл нигезләрнең берсе. Аларның көнкүреш һәм дини гореф-гадәтләр белән 
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бәйләнеше, төрләре, үзенчәлекләре 

Гаилә йолалары. “Бәби  туе”,  “Туй”  йолалары  турында  белешмә. 

Аларны үткәрү тәртибе 
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Фәтхи Бурнаш. Язучы турында белешмә. “Яшь йөрәкләр” драмасы 

(өзек). Драмада йолаларның бирелеше, халкыбызга хас сыйфатлар 

Халык авыз иҗаты. Бәетләр. Бәетләрнең лиро-эпик жанр булуы. “Сак-

Сок” бәете. Кошларга әйләнгән ике бала язмышының фаҗигасе, бәетнең 

фантастик сюжетка корылган булуы 

Мөнәҗәтләр. Мөнәҗәтләрнең лирик жанр булуы, аларның нигезендә 

ялгызлыкта үз- үзең белән сөйләшү, Илаһи көчкә мөрәҗәгать итү, ялварып, 

ярлыкауны сорау икәнлеге турында мәгълүмат. Мөнәҗәтләрнең борынгы 

заманнардан ук татар язма әдәбиятының һәм халык иҗатының үзенчәлекле 

жанры булып формалашуы. “Туган ил исемнән китмәс” мөнәҗәтендә туган ил 

темасының бирелеше 
Габдулла  Тукай.  Шагыйрь иҗаты  турында  белешмә.  “Милли  моңнар”  шигыре. 

Шагыйрь һәм милләт язмышы мәсьәләсе 
II. Аталар сүзе — акылның үзе 
Фатих Әмирхан. Тормышы һәм иҗади эшчәнлеге. “Ай өстендә Зөһрә 

кыз” әсәренең татар халык әкиятләренә нигезләнүе. Яхшылык белән явызлык 

көрәше. 
Әдәбият теориясе. Әдәбиятта фольклоризм 

Нәкый Исәнбәт. Язучы иҗаты турында белешмә. Халык авыз иҗатын 

җыюдагы хезмәтләре. “Җирән чичән белән Карачәч сылу” драмасы. Үзәк 

геройда халык авыз иҗатыннан килә торган сыйфатларның (җорлык, 

тапкырлык, акыл көче ярдәмендә дошманнарын җиңү) туплап бирелеше 

Галимҗан Ибраһимов. Язучының тормыш юлы, иҗаты турында 

белешмә. “Алмачуар” хикәясе. Хайваннарга карата миһербанлылык хисләре 

тәрбияләү 

Татар халкының милли киемнәре һәм бизәнү әйберләре. Түбәтәй 

(кәләпүш), калфак, читек, чулпы, беләзек, изү турында мәгълүмат. Милли  

киемнәрнең  үзенчәлеге, вакыт узган саен үзгәрүләргә бирелүе, халкыбыз үткән 

зур тормыш юлын, аның үткәнен һәм бүгенгесен чагылдыруы 
Роберт   Миңнуллин.   Шагыйрь  турында  белешмә. “Килен   төшкәндә”  шигыре. 

Халкыбызның гореф-гадәтләрен белү, аларга мәхәббәт тәрбияләү 

Рөстәм Яхин. Композиторның тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. 

Аның профессиональ җырлар, романслар, музыкаль әсәрләр башкаруындагы 

эшчәнлеге. Рөстәм Яхин – Татарстан Республикасының Дәүләт гимны авторы 

Халисә Мөдәррисова. Шагыйрәнең тормыш юлы, иҗаты турында 

белешмә. “Көмеш дага” шигырендә бәхет төшенчәсенең тирән фәлсәфәсен 

ачуы. Сугыш фаҗигасенең чагылышы 
III. Ил язмышы — ир язмышы 
Әдип Маликов. Шагыйрь турында белешмә. «Ил язмышы — ир  

язмышы”  шигырендә ватанпәрвәрлек билгеләре чагылу. Шигырьдә оптимистик 

рух. 
Әдәбият теориясе. Гражданлык лирикасы. Пафос 

Гадел Кутуй. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. “Сагыну” нәсере. 

Сугыштагы кешенең кичерешләрендә туган ил образы. 
Әдәбият теориясе. Нәсер турында төшенчә. Инверсия 

Сибгат Хәким. Шагыйрьнең тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. 

“Бакчачылар” поэмасы, “Бу кырлар, бу үзәннәрдә” шигыре. Әсәрләрдә лиризм, 
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сәнгатьчә гадилек һәм осталык, ватанпәрвәрлек хисләре чагылышы 

Рафаил Төхфәтуллин. Язучы турында белешмә. “Җиләкле аланнар” 

повестенда балачак хатирәләренең самимилеге, төгәллеге. Мәктәп 

тормышының үзенчәлекле детальләрдә чагылышы. Укучы һәм укытучы 

мөнәсәбәтләрен бала күңеле һәм хисләре аша тасвирлау 

Мөхәммәт Мәһдиев. Язучы турында белешмә. “Без — кырык беренче ел 

балалары” повесте (өзек). Бөек Ватан сугышы авырлыкларының әсәрдә 

чагылышы. Яшүсмерләр  образы. 
Әдәбият теориясе. Тартмалы композиция 
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Мөхәммәт Мирза. Шагыйрь турында белешмә. “Изге сукмак” шигыре. 

Балачак хатирәләренең онытылмавы, кешелеклелек сыйфатларының 

(мәрхәмәтлелек, изгелек, шәфкатьлелек) бирелеше 
IV. Һәр  чорның үз герое 
Нәҗип  Думави.  Тормыш  юлы,  иҗаты  турында  белешмә.  “Беренче  кар”  шигыре. 

Табигатьнең матурлыгын тасвирлау 

Һади Такташ. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. “Алсу” поэмасы. 

Яшәү шатлыгы, оптимизм, үзеңне бәхетле тою хисләре чагылышы. 
Әдәбият теориясе. Рефрен, кабатлау 

Хәсән Туфан. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. “Агыла да болыт 

агыла”, “Тамчылар ни диләр?” шигырьләре. Чор белән бәйле шәхес фаҗигасе, 

хаксызга рәнҗетелгән кешеләр язмышы 

Гурий Тавлин Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. “Кояш болытка 

кергәндә” романы (өзек). Әсәрдә фаҗигале елларның чагылышы. Чорның 

гаделсезлеген үз җилкәсендә татыган бала образы 
V. Туган җир  ул  була бер генә, туган  җирнең кадерен бел генә! 

Аяз Гыйләҗев. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. “Өч аршын җир”  

повестеннан өзек. Туган җирнең кадерле булуы. Читтә яшәүчеләрнең туган 

туфракка тартылуы 

Илдар Юзеев. Шагыйрь турында белешмә. “Ак калфагым төшердем 

кулдан...” драмасы. Чит илләрдәге милләттәшләребез язмышы. 
Әдәбият теориясе. Ремарка 

Фәннур Сафин. Шагыйрь турында белешмә. “Туган җиремә” шигыре. 

Туган якны ярату хисләренең бирелеше 

Марсель Галиев. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. “Нигез” 

повесте (өзек). Әсәрдә Бөек Ватан сугышы елларындагы вакыйгалар. Повестьта 

гореф-гадәтләрнең, йолаларның бирелеше. Туган җирнең, туган нигезнең 

кадерле, изге булуы, образларның бирелеше. 
Әдәбият теориясе. Повесть 

VI. Актыктан хаклык җиңә 
Фатих Хөсни. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. “Сөйләнмәгән 

хикәя” әсәре. Баланың күңел дөньясын сурәтләүдә язучының осталыгы. Мавыгу 

төшенчәсенә салынган мәгънәне ачыклау, үзеңә-үзең хуҗа булуның мөһимлеге. 
Әдәбият теориясе. Тема турында төшенчә 

Роза Хафизова. Язучы турында белешмә. “Әти кайткан көн” хикәясе. 

Бөек Ватан сугышы чорында балалар язмышы 

Фәнис Яруллин. “Ак төнбоек” хикәясе. Кешегә яхшылык эшләүнең 

күркәм гадәт икәнен, әмма аны һәрчак искә төшереп торуның  кире тәэсир 

ясавын оста күрсәтү 

Рафис Корбан. Шагыйрь турында белешмә. “Ярдәм итик” шигыре. Бал 

кортлары образы мисалында хезмәткә мәхәббәт тәрбияләү 

Рөстәм Галиуллин. Язучы турында белешмә. “Биш «икеле» хикәясе. 

Укуга, белем алуга уңай мөнәсәбәт тәрбияләү, кимчелекләрне юмор аша 

күрсәтү 

Айгөл Әхмәтгалиева. Язучы турында белешмә. “Табыш” хикәясе. Бала 

психологиясенең бирелеше, күркәм сыйфатлар тәрбияләү. Табылган әйбернең 

шатлык китермәвен аңлау 
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VII. Табигатькә дә табиб кирәк! 
Мөдәррис  Әгъләмов. Шагыйрь  турында  белешмә.  “Сөйли  ак  каен...”    шигыре. 

Җанландырылган табигать образлары. Экологик тәрбия 

Зиннур Мансуров. Шагыйрь турында белешмә. “Балык кычкыруы” 

шигыре. Елга- күлләребезнең пычрануы – кешелек дөньясы өчен зур фаҗига. 

Табигатькә сакчыл караш тәрбияләү 

Хәбир Ибраһим. Язучы турында белешмә. “Карач” хикәясе. Кешеләрнең  

табигатьтәге җан ияләренә мөнәсәбәте 
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8 нче сыйныф 
Курс темаларының эчтәлеге 

I. Тарих китабында безнең өчен бик күп хатирәләр саклана 

Халык авыз иҗаты. Фольклор жанрлары буларак риваятьләр, аның 

ничек барлыкка килүе. Риваять төрләре. 
Тарихи риваятьләр. Татар халыкының “Сихерче кыз” риваяте. Әсәрдә Казан 

образының бирелеше, тарихы. Әлеге риваятькә хас әкияти алымнар 

Топонимик риваятьләр. Татар халкының “Гали тугае” риваяте. Урта гасыр Европа 

халкының “Моргана”риваяте. Шәһәр, авыл, тау һәм елга атамаларының килеп чыгышы 

Легендалар. Аның төрләре. Легенданың риваятьтән аермалы яклары. 

Татар халкының «Зөһрә кыз» легендасы. Легендада Зөһрә образының бирелеше. 

Әсәрдә хыял мотивлары, аның кеше язмышын ачудагы роле. Әсәрдә гаиләдәге 

мөнәсәбәтләрнең бирелеше 

Музыка уен кораллары, аларның халык тормышындагы роле 

II. Без тарихта эзлебез 

Тарихи ядкарьләр буларак cәяхәтнамә һәм елъязма жанрлары. Ибне Фадлан – X 

гасырның беренче яртысында яшәгән гарәп сәяхәтчесе. Ибн Фадланның 921 – 922 нче 

елларда Болгар дәүләтенә сәфәре вакытында язылган сәяхәтнамәсе. Болгар дәүләтенең ил 

тарихындагы роле. Ил башлыгы Алмыш хан 

Фатих Кәрими. Әдип һәм журналист тормышы һәм иҗат юлы. Аның 

Европа илләренә сәяхәте, бу сәяхәтнең максаты. «Аурупа сәяхәтнамәсе» 

әсәреннән өзек. Европа илләрендәге культура учаклары, Петербург китапханәсе 

турында мәгълүмат. «Аурупа сәяхәтнамәсе»нең әдәби роле 

Миргазиян Юныс. Язучының тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. 

Татар әдәбиятында диңгезчелек (маринистика) жанрына нигез салуы. 

Язучының “Су” хикәясе 
Әдәбият теориясе. Тарихи роман турында төшенчә 

Тарихи һәйкәл буларак Казан Кремле, аның төзелү тарихы. Кремльнең 

бүгенге то- 

рышы. 
Габдулла Тукай.  Язучының  1895  нче елда Җаек  (Уральск) шәһәренә  китүе.    Анда 

Тукайның җәмәгать эшлеклесе, журналист, тәрҗемәче һәм шагыйрь буларак 

формалашуы. 1907 нче елда кире Казанга кайтуы. Шагыйрь иҗатының Казан 

чоры. Казанда аралашкан дуслары, балалар әдәбиятына һәм халык әдәбиятын 

өйрәнүгә керткән өлеше, театр эшчәнлегенә игътибары, сәяхәтләре, иҗтимагый 

эшчәнлеге. “Әл-ислах” газетасындагы эшчәнлеге. Габдулла Тукайның “Пар ат” 

шигыре. Аның язылу тарихы. “Пар ат” шигыренең лирик герое, аның 

кичерешләре, өметләре. Пар ат образының символикасы. Табигать, кучер 

образларының бирелеше, мәгънәләре 

Бакый Урманченың “Пар ат” шигыренә иллюстрациясе. Картинада 

Габдулла Тукай шигырендә сурәтләнгән вакыйганың бирелеше. 

Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт премияcе. Премиянең беренче 

лауреатлары. 

Күренекле рәссам, сынчы Бакый Урманченың (1897 – 1990) тормышы. 

Ул тудырган скульптур портретлар, картиналар 

Наҗар Нәҗми. Шагыйрьнең тормыш һәм иҗат юлы. Аның Тукай 

шәкерте булуы, аның идеяләрен үстерүе. Н.Нәҗми иҗат иткән әсәрләрдә Тукай 
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образының бирелеше, мәгънәсе. Шагыйрьнең «Татар теле» әсәрендә Тукай 

традицияләрен дәвам итүе. Н.Нәҗминең Бөек Болгарга сәфәре турындагы 

“Агыйделдә ак пароход” әсәреннән өзек. Әсәрдә сурәтләнгән “түгәрәк өстәл”, 

анда катнашкан язучылар. Әсәрнең әдәби мәгънәсе, кыйммәте 

III. Онытылмас еллар 

Гариф Ахунов. “Замандашлар портреты” әсәреннән өзек. Язучының 

әсәрдә рәссам Виктор Куделькинның иҗатын яктыртуы, аның картиналары 

турында уйланулары. Рәссам иҗатында М.Җәлил образы, аның бирелеше, 

иҗатчының халык язмышының кискен дәверләрен полотнода сурәтләве. 

В.Куделькинның “Билгесез биеклектә” картинасы, Бөек Ватан сугышы 
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Сугыш турындагы җырлар. Роберт Әхмәтҗановның “Озатып вокзаллар 

каршында…” (“Солдатлар”) шигыре. Сугышка баласын озаткан Ана образы.  

Татар  халкының “Герман көе” җыры. Музыка сәнгатенең матур әдәбият белән 

тыгыз бәйләнештә булуы һәм бер-берсенә йогынтысы 

Фатих Кәримнең тормышы, иҗаты. Аның иҗатында сугыш темасы, 

образларның бирелеше. Шагыйрьнең “Ант” шигыре, «азатлык» һәм «явызлык» 

проблемалары. “Кыңгыраулы яшел гармун” поэмасы, андагы образлар 

системасы. Гармун һәм җыр образының роле. Әлеге лирик әсәрләрдә сугыш 

проблемасының бирелеше 

Туфан Миңнуллин. Күренекле драматург, язучы, публицист һәм 

җәмәгать эшлеклесенең тормышы һәм иҗаты. “Моңлы бер җыр” драмасы. 

Әсәрдә М.Җәлил  образының бирелеше, аның тоткынлыктагы тормышы. 

Драмада фәлсәфи мотивлар, фантастик алымнарның роле. Т.Миңнуллинның 

“Моңлы бер җыр” публицистик драмасы турында белешмә 

Казанда Муса Җәлил һәйкәле һәм җәлилчеләргә куелган 

барельефлар. 

Марсель Сәлимҗанов. Режиссёрның тормышы, иҗаты. Аның татар 

профессиональ театрының, милли драматургиянең үсешенә керткән өлеше. 
Ринат Таҗетдинов. Халык артистының тормышы һәм иҗаты, ул тудырган 

онытылмас образлар 

Фронт хатлары, аның халык тормышындагы роле. Муса Җәлилнең кызы 

Чулпанга язган хаты, Фәтих Кәрим хатлары. Татар әдәбиятында эпистоляр 

жанр. 
Әдәбият теориясе. Эпистоляр жанр турында төшенчә 

Мостай Кәрим. Шагыйрь һәм язучының тормышы, иҗаты. “Билгесез 

солдат”  шигыре. Шигырьдә билгесез солдат образы. Лирик геройның 

кичереше, шәхесләр язмышы 

Чыңгыз Айтматов. Әдип турында белешмә. Аның “Анам кыры” әсәре. 

Әсәрдә Тулганай, Җир-ана образлары. Җыелма Җир-ана образына салынган 

мәгънә. Авторның сугыш турындагы уйланулары. «Анам кыры» повесте 

турында белешмә 

IV. Әтинең зур бүреге иртә киелде 

Клара Булатова. Шагыйрә турында белешмә. “Башым иям” шигыре, 

сугыш афәтенең шагыйрәнең балачагына тәэсире, хатирәләрендә калдырган эзе 

Нур Әхмәдиев. Язучы иҗаты турында белешмә. “Җиңү көне” шигыре. 

“Минем туган көнем” хикәясе 

Факил Сафин. Язучының тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. 

“Тулганай” әсәреннән өзекләр. Тулганай образы, аның әсәрдәге башка 

образларны ачудагы әһәмияте. Әсәрдә кешелеклек, шәфкатьлелек 

проблемалары 

Разил Вәлиев. Тормышы һәм иҗади эшчәнлеге. “Ватаным” шигыре. 

Сугыш, аның гади халык, балалар җилкәсенә алып килгән авырлыгы 

V. Ана — изге, Ана — бөек, аңа 

— дан! Аңлар өчен йөрәгенең 

олылыгын, 
Туу кирәк кайчак безгә яңадан! 
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Шәриф Камал. Әдипнең тормышы, иҗаты турында кыскача мәгълүмат. 

“Буранда” новелласы. Төп геройның язмышы. Аның эчке дөньясы, күңел 

халәте. Психологик алымнар. Әсәрдә Ана образына хас сыйфатлар. 
Әдәбият теориясе. Әдәби деталь. Матур әдәбиятта психологизм. Новелла турында 

төшенчә 

Ибраһим Салахов. Язучының тормышы һәм иҗаты. Репрессияләнгән 

әдипләр язмышы. “Халык дошманы” төшенчәсе. “Ана тавышы” хикәясе 

(“Колыма хикәяләре” циклыннан). Ялгыз ананың аяныч язмышы, кичерешләре. 

Автор әйтергә теләгән фикер 

Сибгат Хәким. Шагыйрьнең тормыш юлы, иҗаты турында мәгълүмат. 

Иҗатында яктырткан темалар. “Әнкәй” шигырендә Ана образына хас 

сыйфатлар. Лирик геройның хис- кичерешләр бирелеше. Сагыну хисе. 

“Җырларымда телим” шигыре. Шигырьнең эчтәлеге, поэтик яңгырашы, 

сурәтләү чаралары. Шигырьдә күтәрелгән проблемалар 
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Роберт Миңнуллин. Әдипнең тормыш юлы, иҗаты. Әдәбиятка булган 

мәхәббәте. Иҗатында яктыртылган темалар. “Әнкәй” шигыре. Ана образының 

бирелеше. Лирик геройның уйлары, кичерешләре 

Марсель Галиев. Шагыйрьнең тормыш юлы, иҗаты турында мәгълүмат. 

“Су  буеннан әнкәй кайтып килә” шигыре. Шигырьдә ана образы. Лирик 

геройның туган ягы турында хис-кичерешләре. “Кабатланмас әкият” шигыре. 

Хыялда туган авыл күренеше. Балачакка кайту теләге, лирик геройның хис-

кичерешләре. Ана образының бирелеше Луиза Батыр-Болгари. 

Композиторның тормыш юлы, иҗаты 

Шәриф Хөсәенов. Әдипнең тормыш юлы һәм иҗаты турында мәгълүмат. 

Беренче драмалары турында белешмә. “Әниемнең ак күлмәге” (“Әни килде”) 

драмасы. Драмада ана образының бирелеше. Ананың язмышы, балаларына 

булган мәхәббәте. Автор әйтергә  теләгән фикер. Шәриф Хөсәеновның 

“Әниемнең ак күлмәге” (“Әни килде”) драмасы турында. Драманың татар 

әдәбиятында тоткан урыны. Ана образы турында мәгълүмат. Аналар һәм 

балалар проблемасы 

Фоат Садриев. Әдипнең тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. “Таң 

җиле” романы. Романда бирелгән образларның язмышы, ана (Нуриәсма) 

образының бирелеше. Нәсимә белән Фәритнең үз-үзләрен тотышы, уллары 

Маратның авылда терелүе, сөйләшә башлавы, дуслар табуы. Авторның әйтергә 

теләгән фикере 
VI. Көлсәң – көл, еласаң – ела! 
Беренче   сатирик   журналлар.   Беренче   сатирик   журналлар   турында   белешмә. 

Вакытлы матбугатны башлап җибәргән шәхесләр. 
Әдәбият теориясе. Сатира турында төшенчә 

Галиәсгар Камал. Әдипнең тормыш юлы, иҗаты, татар әдәбиятында 

тоткан урыны. “Банкрот” сатирик комедиясе. Сираҗетдин Туктагаевның 

тормыш, көнкүреше, уйлаган хәйләсе. Тирә-юньдәге образларның үз-үзләрен 

тотышы. Галиәсгар Камалның “Банкрот” комедиясе турында белешмә. Әсәрнең 

сәхнә тарихы. Әдип тарафыннан күтәрелгән проблема. 
Әдәбият теориясе. Конфликт турында төшенчә. Сарказм. Проза әсәрләрендә 

сатира 

Гамил Афзал. Әдипнең тормыш юлы, иҗаты турында кыскача 

мәгълүмат. Юмор- сатира өлкәсендә тоткан урыны “Юл газабы” хикәясе. 

Хикәяләүче авторның  язмышы турында белешмә. “Тәвәккәл әби” шигыре. 

Әбинең аянычлы язмышы, эш-гамәлләре. Шигырьнең эчтәлеге, поэтик 

яңгырашы. Автор идеясе. Сурәтләү чаралары. Шигырьдә күтәрелгән 

проблемалар. 
Әдәбият теориясе. Сатирик шигырь. Ирония турында төшенчә 

Зәки Нури. “Пародия”. Пародиянең язылу стиле. Пародиягә салынган 

эчтәлек. Төрле шәхесләргә багышланган эпиграммалар. Эпиграммаларда 

сарказм. 
Әдәбият теориясе. Пародия турында төшенчә. Эпиграмма 

VII. Даһи гомере – халкы хәтерендә! 
Ренат Харис. Шагыйрьнең тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. 

“Гармунчы” поэмасы. Поэманың эчтәлеге. Лирик геройның бирелеше. Поэмада 

кулланылган сурәтләү чаралары. Гармуннан чыккан көйләрнең сурәтләнеше. 
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“Ике гөл” шигыре. Шигырьнең  идеясе, төзелеше. Шигырьгә салынган мәгънә. 

Автор әйтергә теләгән фикер 

Зөлфәт. Әдипнең тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. Юмор-сатира 

өлкәсендә ирешкән уңышлары. “Шигырем – ачык!” ,“Шундый чагы әле 

җанымның” шигырьләре. Аларда лирик геройның хис-кичерешләре. Әдип 

шигыренә хас үзенчәлекләр. 
Әдәбият теориясе. Документаль повесть жанры 

Галия Кайбицкая. Актрисаның тормыш юлы турында белешмә. Татар 

музыка сәнгатен һәм операсын үстерүгә керткән өлеше 

Рабит Батулла. Әдипнең тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. Төрле 

жанрларда иҗат итүе. “Бию” кыйссасы. Рудик белән бәйле, госпитальдә булган 

көлкеле вакыйганың әдәби гәүдәләнеше. Яшь талантның беренче уңышы (2 

сәгать). 

VIII. Табигатьнең дә җаны бар. 
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Айдар Хәлим. Әдипнең тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. “Өч 

аяклы ат” повесте. Әсәрнең эчтәлеге. Кәбирнең язмышы, атка мөнәсәбәте. 

Аның тирәсендә булган башка геройларның үз-үзләрен тотышы. Ат образының 

бирелеше 

Гарәфи Хәсәнов. Әдипнең тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. 

“Беренче күк күкрәү” хикәясе. Язгы табигать күренешенең сурәтләнеше. 

Геройның язгы табигать турында уйлары, хис-кичерешләре. Беренче күк күкрәү 

мизгелләренең тасвирланышы 

Камил Кәримов. Әдипнең тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. 

“Тимергали бабай хикәяте” хикәясе. Хикәянең эчтәлеге. Авторның Сабантуй 

бәйрәмен тасвирлау үзенчәлеге. Заманга хас булган атрибутларның бирелеше 

(кулъяулык бирү, аулак өй күренеше һ.б.) 
“Ялкын” журналы. Журналның тарихы. Журнал рубрикалары. Мәкаләләрнең 

эчтәлеге 

9 нчы сыйныф 
Курс темаларының эчтәлеге 

I. Атадан улына чын мирас − сүздер 

Халык авыз иҗаты. Дастаннар. 

Халык авыз иҗатының эпик жанры дастан турында төшенчә. 

Дастаннарның төрләре. “Идегәй” дастаны. Аның төп герое. Дастанда тарихи 

шәхесләрнең сурәтләнүе. Әсәрдә ил белән идарә итү, халык язмышы мәсьәләсе. 
Әдәбият теориясе. Халык авыз иҗаты. Дастан. Трагедия 

Кол Гали язмышы. Аның “Кыйссаи Йосыф” поэмасы. Йосыфның 

язмышы. Туганнар арасындагы мөнәсәбәтләр. Йосыф-Зөләйха мәхәббәте. 

Сюжетта кешеләрне ярату (гуманизм), гаделлек карашларының чагылышы.  

Поэмада төш күрү мотивлары. 
Әдәбият теориясе. Рәдиф 

II. Мәхәббәт бер булса да, ике йөрәктә яши 
Сәйф Сараи иҗаты. Аның “Сөһәйл вә Гөлдерсен” дастаныннан өзек. 

Әсәрнең сюжеты. Дастанда сурәтләнгән табигать күренешләренең роле. 

Чагыштыру, метафоралар, аларның оригинальлеге. Дөньяны материалистик 

аңлауны чагылдырган детальләр, аларның ышандыру көче.  Геройларга 

характеристика бирү. 
Әдәбият теориясе. Нәзыйрәчелек 

III. Гөл үссә – җирнең 

күрке, Кыз үссә – илнең 

күрке 

Габделҗаббар Кандалыйның тормыш юлы һәм иҗаты. “Сахибҗамалга” 

поэмасы. Шагыйрьнең әдәбиятка алып килгән яңалыгы. Әсәрдә мәхәббәтнең 

чагылышы. Хатын-кыз гүзәллеген тасвирлауда шагыйрьнең табышлары 

Ризаэтдин Фәхретдиннең тормышы турында белешмә. “Әсма, яки Гамәл 

вә җәза” романында күтәрелгән проблемалар. Яхшылык һәм явызлык, 

әдәплелек һәм әдәпсезлек, галимлек һәм наданлык бәрелеше. Төп герой Әсма 

язмышы 

Габдулла Тукайның тормыш юлы һәм эшчәнлеге турында белешмә. 

Әдипнең Казан чоры иҗаты. “Татар кызларына” шигырендә күтәрелгән 

мәсьәләләр. Әсәрдә лирик геройның хисләрен ачыклау. Г.Тукайның татар 
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кызлары турындагы хыял-өметләре. Шагыйрь һәм милләт язмышы мәсьәләсе.  

Казан шәһәрендә Габдулла Тукай музее турында мәгълүмат. 
Әдәбият теориясе. Антитеза 

Фатих Әмирханның тормыш юлы һәм иҗаты. Әдипнең күпкырлы 

иҗаты. “Хәят” повесте. Төп каһарман образы. Аңа хас сыйфатлар. Бай татар 

зыялыларының гаилә тормышы һәм гореф-гадәтләре. Шул шартларда үскән 

татар кызының холкы тәрбияләнү, омтылыш- теләкләре чагылу. Рус дөньясы 

белән аралашып үскән яшь кешенең дөньяга һәм яшәү тәртипләренә карашында 

каршылыклар туу. Кеше психологиясен тасвирлауда авторның осталыгы 

Аяз Гыйләҗевның тормышы һәм иҗаты турында белешмә. Аның 

“Җомга көн, кич белән...” повесте. Әсәрдә Бибинур образының бирелеше. 

Бибинур әбинең изге күңеллелеге, шәфкатьлелеге. Авторның кешеләрдә 

яхшылык, игелеклелек кебек сыйфатларның кими баруына борчылуы. 

Повестьның А.Солжиницинның «Матрёнин  двор» әсәре  белән  уртак һәм 

аермалы яклары. Әсәрнең сәнгатьнең башка төрләре белән бәйләнеше 
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Рөстәм Мингалим иҗаты. Шагыйрьнең прозасы “Сап-сары көзләр” 

хикәясе. Сугыш чоры кешеләренең язмышы, тормышы сурәтләнеше 
IV. Бер йөрәктә туган җыр икенче йөрәкне кузгата 
Әдәбият теориясе. Лирика. Пейзаж лирикасы. 

Ркаил Зәйдулла турында белешмә. “Буранда” шигырендә сурәтләнгән 

табигать күренеше. Шагыйрь хисләрен ачу юллары 
Илсөяр Иксанова иҗаты. “Тузганак” шигырендә пейзаж бирелеше. Анда табигать 

һәм кеше мөнәсәбәтләренең ачылышы. 

Әдәбият теориясе. Гражданлык лирикасы 

Сания Әхмәтҗанованың тормыш юлы һәм иҗаты. Аның “Татар 

акылы...” әсәрендә күтәрелгән проблемалар. ХХ йөз башында Төркиягә киткән 

бөек шәхесләр турында мәгълүмат бирү. 
Әдәбият теориясе. Фәлсәфи лирика 

Марс Шабаев тормышы һәм иҗаты. “Корыган имән монологы” 

шигырендә шагыйрьнең фәлсәфи карашларының чагылышы 

Мөхәммәт Мирза тормышы һәм иҗаты турында белешмә. Иҗатына  хас 

үзенчәлекләр. Робагый, газәл жанрындагы әсәрләре. 
Әдәбият теориясе. Күңел лирикасы 

Фирүзә Җамалетдинованың иҗаты. Аның “Ташлар”, “Кунак көткән кебек” 

шигырьләренең идея-проблематикасы 

Рәшит Әхмәтҗанов тормышы һәм иҗаты турында белешмә. “Сандугач 

керде күңелгә” шигырендә шагыйрь хисләренең чагылышы 

V. Театр – яктылыкка, нурга илтә! 

Галиәсгар Камал тормышы һәм иҗаты турында белешмә. Драматург 

каләменә хас сыйфатлар. “Беренче театр” комедиясендә конфликт һәм аның 

чишелеше, образларның үзенчәлекле якларын ачу. 
Әдәбият теориясе. Сүз уйнату. Монолог 

Беренче хатын-кыз татар артисткасы Сәхибҗамал Гыйззәтуллина-Волжская иҗаты, 

театр сәнгатен үстерүдәге эшчәнлеге. 

Галиәсгар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры турында 

белешмә 

Халисә Мөдәррисованың тормышы һәм иҗаты. “Бәйге хакы” 

повестеннан өзек  белән танышу. Язучының кеше язмышы турындагы ачыш-

табышлары. Артистлар тормышын яктыртудагы яңалыгы. Аның сәхнә әсәре 

булып уйналуы 

VI. Мең шифага ия 

кулларда Күпме 

язмышларның эзе бар... 
Габдрахман Әпсәләмовның тормыш юлы һәм иҗаты. “Ак чәчәкләр” романында 

күтәрелгән проблемалар. Әсәрдә табиблар һәм шәфкать туташларының хезмәтен чагылдыру 

үзенчәлеге. 

Әдәбият теориясе. Роман. Хронотоп 

Саҗидә Сөләйманованың тормышы һәм язмышы турында белешмә. 

Әдинең шигъри осталыгы. Шагыйрәнең прозасы. Табиблар тормышын 

чагылдырган “Гөлбадран” повестеннан алынган “Дөнья бу!..” өзеге белән 

танышу. Сәламәтлек сагында торучы табибларның үз эшләренә һәм кешеләргә 

мөнәсәбәте. Медицинада хирург хезмәте турында сөйләшү 

VII. Укытучым! Синең бөек 
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исемең Йөрәгемдә мәңге 

сакланыр... 

Мөхәммәт Мәһдиевнең тормыш юлы һәм иҗаты. Әдип каләменә хас 

сыйфатлар. “Фронтовиклар” романында укытучылар тормышын һәм 

эшчәнлеген чагылдыру үзенчәлеге. Төп герой Рушад образы. 
Әдәбият теориясе. Тип 

Рәдиф Гаташның тормышы һәм иҗаты турында белешмә. Аның    шигъри осталыгы. 

Әсәрләренең жанры. “Укытучы” шигыре 
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Лена Шагыйрьҗанның тормыш юлы һәм иҗаты. Шигърияткә алып 

килгән яңалыгы. “Укытучы” шигырендә күтәрелгән проблемалар 

Вакыйф Нуриевның тормыш юлы һәм иҗаты. “Инша” хикәясендә Әкрәм 

образының бирелеше. Хикәядәге юморны аңлау 

VIII. Авыр эшкә беләк 

бар, Кыю эшкә йөрәк 

бар 

Хәсән Сарьянның тормыш юлы һәм иҗаты. Иҗатында лиризм. “Әткәм 

һөнәре” повестенда яшь кеше образын ачу үзенчәлекләре, аларда әхлакый 

сыйфатларның бирелеше. Татар халкының борынгыдан килгән һөнәрләре 

турында белешмә бирү 

Гариф Ахуновның тормышы һәм иҗаты турында белешмә. Иҗатында 

нефтьчеләр тормышын яктырту үзенчәлекләре. “Хәзинә” романында нефть 

чыгаручылар образлары. Нефть табу белән бәйле һөнәрләр турында мәгълүмат 

бирү. 
Әдәбият теориясе. Әдәби характер 

Илдар Юзеевның тормыш юлы һәм иҗаты. Аның шигъри һәм 

драматурглык осталыгы. “Таныш моңнар” поэмасында яшь кешенең тормыш 

юлын сайлауны чагылдыру. 
Әдәбият теориясе. Поэма 

Хисам Камаловның тормыш юлы һәм иҗаты. “Очучы” хикәясендә 

күтәрелгән проблемалар. Очучы һөнәре турында мәгълүмат бирү. 
Әдәбият теориясе. Мәдхия 

Мәдинә Маликованың тормыш юлы һәм иҗаты. “Казан каласы – таш 

кала” повестенда архитекторлар һөнәренә хас сыйфатларны чагылдыру 

үзенчәлеге 

Салисә Гәрәеваның тормышы һәм иҗаты турында белешмә. Эшче 

һөнәрләрен ачу үзенчәлеге. “Сварщик егет” шигыре. Әдәбиятта тимерне эретеп 

ябыштыручылар образларын һәм эшчәнлеген гәүдәләндерү 

«Үрнәк программа»га кертелгән әдәби әсәрләр минимумы: 
5 нче сыйныф 

1. К. Насыйри, “Патша белән карт”әкияте; 
2. Г. Тукай, “Су анасы”әкият-поэмасы; 

3. М. Җәлил, “Алтынчәч” (либреттодан өзек); 

4. Ф. Кәрим, “Кыр казы”шигыре; 

5. Ф. Хөсни, “Чыбыркы” (хикәясеннән өзек); 

6. М. Әгъләм, “Матурлык минем белән”шигыре; 

7. Н. Дәүли, “Бәхет кайда була?” шигыре. 

6 нчы сыйныф 
1. Г.Тукай, «Шүрәле» әкият-поэмасы, «Туган авыл» шигыре; 
2. М.Гафури, «Ана» шигыре; 

3. Һ.Такташ, «Мокамай» поэмасы; 

4. М.Җәлил, «Чәчәкләр» шигыре; 

5. Ә.Еники, «Туган туфрак» хикәясе; 

6. Г.Бәширов,  «Туган  җирем  —  яшел  бишек»  повестеннан  «Язгы  сабан туйлары» 

өзеге

. 

 

 
1. Г.Тукай «Милли моңнар». 

 

7 нче сыйныф 

2. Г.Ибраһимов «Алмачуар» (хикәядән өзек) . 
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3. С.Хәким «Бакчачылар». 

4. Һ.Такташ «Алсу». 

5. Г.Кутуй «Сагыну». 

6. М.Мәһдиев «Без — кырык беренче ел балалары» (повестьтан өзек). 

7. М.Галиев «Нигез» (повестьтан өзек) . 

8 нче сыйныф 
1. Г.Тукайның “Пар ат” шигыре; 
2. Ш.Камалның “Буранда” новелласы; 

3. С.Хәкимнең “Җырларымда телим” шигыре; 
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4. Г.Афзалның “Юл газабы” хикәясе; 

5. Ф.Садриевның “Таң җиле” романыннан өзек; 

6. Р.Харисның “Ике гөл” шигыре; 

7. Т.Миңнуллинның “Моңлы бер җыр” драмаыннан өзек. 

9 нчы сыйныф 
1. Г.Тукайның “Татар кызларына” шигыре; 
2. Ф.Әмирханның “Хәят” повестеннан өзек; 

3. Г.Камалның “Беренче театр” комедиясе; 

4. Г.Әпсәләмовның “Ак чәчәкләр” романыннан өзек; 

5. А.Гыйләҗевнең “Җомга көн, кич белән...” повестеннан өзек; 
6. Р.Мингалимнең “Сап-сары көзләр” хикәясе; 

7. Р.Әхмәтҗановның “Сандугач керде күңелгә” шигыре. 

 

Укыту предметыныңсөйләм эшчәнлеге 

төрләре буенча планлаштырылган 

нәтиҗәләре 
Уку 

Программаның предмет эчтәлегенә турыкилгән әдәби, фәнни-

популяр,рәсми характердагы текстлар белән танышу барышында,мәгълүмат 

белән эшләү күнекмәләренә ия булу. 

Мәгълүматны танып белү, үзләштерү ихтыяҗыннан чыгып, тәкъдим 

ителгән  текстларны аңлап укырга өйрәнү. 

Күрмә-символик мәгълүматлы, иллюстрацияле, таблицалы текстлар белән 

эшләү күнекмәләренә ия булу. 

Текст укыганда, кирәкле мәгълүматны аерып алу, системага салу, 

чагыштыру,  анализлау, гомумиләштерү, интерпретацияләү һәм үзгәртү кебек 

эшчәнлекләрне үзләштерү. 

Текстның эчтәлегенә нигезләнеп, контекст буенча яңа сүзләрнең 

мәгънәсен аңлау. Уку өчен текстның күләме: 300 сүзгә кадәр (9 нчы 

сыйныф). 
 

2.2.2.5. Иностранный язык (Английский язык) 

Освоение предмета «Иностранный язык» (Английский язык) в основной 

школе пред- полагает применение  коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский язык) обеспечивает 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы учащимся для продолжения образования в школе или в системе 

среднего профессионального образования. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

(в ред. При- каза Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспита- 

ние ценностного отношения к иностранному языку как инструменту Познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от  

31.12.2015 N 1577) 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, со- 

циальным и профессиональным ростом; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
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чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; (в ред. При- 

каза Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" должны отражать: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
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1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оп- 

тимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образ- 

цами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; (в ред. Приказа Ми- нобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и само- 

оценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

Изучение предмета «Иностранный язык» (Английский язык) в части 

формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать 

имеющийся языковой и речевой опыт  основано  на  межпредметных  связях  с  

предметами  «Русский  язык»,   «Литература», 

«История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 
их реше- 

ния. 

Мои друзья. Лучший  друг/подруга.  Внешность и черты характера.  

Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отно- шения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информа- ции: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l31
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Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое поло- жение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: националь- ные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Коммуникативные 

умения Говорение 
Диалогическая речь 
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Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержа- ния речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основ- ных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристи- ка)), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зри- тельную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключе- вые слова, 

план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 

фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 

минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глу- биной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, со- общение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение опре- делять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 

2 минут. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой ин- 

формации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным понимани- ем нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ ин- тересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагмати- ческие. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоцио- нальную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентич- ных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для  чтения 
– до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой инфор- мации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количе- ство незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем 

текста для чтения около 500 слов. 
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Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 
умений: 
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, наци- 

ональность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, вы- 

ражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул ре- 

чевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (рас- 

спрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодар- 

ность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, вклю- 

чая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в со- 

ответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими Орфография и 

пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование 

знаков препина- ния (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адек- ватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою в коммуникации). Со- блюдение правильного ударения в изученных 

словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. Со- блюдение правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устой- чивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных  для культуры стран изучаемого 

языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоен- ных в начальной 

школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Мно- гозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространен- ных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, вос- клицательное. Использование прямого и 
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обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, 

притяжательных, возвратных, указательных, не- определенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и по- 

рядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предло- гов. 

 

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 
страны/стран изучаемого языка, по- лученные на уроках иностранного языка и 
в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 
Это предполагает овладение: 
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 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, прове- 

дении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных об- 

разцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изуча- 

емого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопри- 

мечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучае- 

мого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом ино- 

странном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в стра- 

нах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказы- 

вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения; 

умением приобщаться к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, вос- 

питать ценностное отношение к иностранному языку как инструменту Познания и достиже- 

ния взаимопонимания между людьми и народами; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577); 

 умением осознать тесную связь между овладением иностранными языками и лич- 

ностным, социальным и профессиональным ростом; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577); 

 умением формировать коммуникативную иноязычную компетенцию (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимую для успешной социализации и самореализа- 

ции; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577); 

 умением обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письмен- 

ной речи, правилами речевого этикета. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю- 

чевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав- 

ленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе- 

седником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, со- 

кращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по анало- 

гии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материала- 

ми, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы иссле- 

дования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюде- 

ние,  анкетирование, интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их интерпретация, 
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разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на во- просы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, 

взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 
 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" (в ред. 

Приказа Ми- нобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) должно обеспечить: 

-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, лич- ностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, право- вого самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреп- ленным в Конституции 

Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важно- го фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи меж- ду природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобаль- ном мире; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориента- ции в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отноше- ний. 

История России. Всеобщая история 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного 

общего об- разования разработана на основе Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 

г. в целях повышения качества школьного исторического образования, 

воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого 

культурно-исторического пространства Российской Федерации. 

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование 

у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее эта- пов, их значимость для понимания современного места 

и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, форми- рование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и обще- ства, а также 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l41
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современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство 

знаний, цен- ностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

В действующих федераль- ных государственных образовательных стандартах 

основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие 

задачи изучения истории в школе: 
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;
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 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отече- ственной истории базовыми принципами школьного исторического 

образования являются: 
 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной тер- 

ритории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов 

и ценностей;

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в совре- 

менном мире;

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия госу- 

дарств и народов в новейшей истории.

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории;

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образо- 

вания на протяжении всей жизни.

Методической основой изучения курса истории в основной школе 

является системно- деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

посредством организации активной познаватель- ной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется 

на следую- щих образовательных и воспитательных приоритетах: 
 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным ре- 

зультатам научных исследований;

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, оте- 

чественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств;

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредмет- 

ных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого;

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультур- 

ному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного 

общего образо- вания. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 
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качестве обязательного предмета в 5-9 классах. 



236  

Изучение предмета «История» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «Геогра- фия», «Литература»,  «Русский 

язык»,  «Иностранный язык», «Изобразительное  искусство», 

«Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и ис- тории России. 

Знакомство  учащихся  при  получении  основного  общего  образования  с 

предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории 

способствует формированию общей картины исторического пути человечества, 

разных народов и госу- дарств, преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов. Пре- подавание курса должно давать 

учащимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом про- 

цессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся 

познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных социальных, национально- культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории учащиеся знакомятся с исторической 

картой как источником информации о расселении человеческих общностей, 

расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, 

динамики развития социокультурных, экономиче- ских и геополитических 

процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании учащимися 

культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествую- щих поколений; в формировании толерантного отношения к 

культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников ис- тории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников. Курс дает 

возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и дру- 

гих стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические 

ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и 

личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии 

событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое 

родного города, села). Такой подход будет способ- ствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как 

граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнона- циональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 
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заключается в рас- крытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это 

достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей 

истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой 

истории, введения в содержание образования элементов региональной истории 

и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель 

воспитать у молодо- го поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в 

мировой истории. При этом важ- но акцентировать внимание на массовом 

героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-

1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности  и 

самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос 

исторического со- знания должна создавать не только гордость военными 

победами предков. Самое присталь- ное внимание следует уделить 

достижениям страны в других областях. Предметом патрио- тической гордости, 

несомненно, является великий труд народа по освоению громадных про- 

странств Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества 

на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках 

которого преобладали начала 
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взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры 

мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, 

благотворительности и меценатства. 

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный 

настрой в вос- приятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не 

должно сформироваться пред- ставление, что история России – это череда 

триумфальных шествий, успехов и побед. В ис- торическом прошлом нашей 

страны были и трагические периоды (смуты, революции, граж- данские войны, 

политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 

прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. 

Трагедии нельзя за- малчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и 

другие народы нашей страны нахо- дили силы вместе преодолевать выпавшие 

на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная 

страна в мире. В связи с этим необходимо расширить объем учебного 

материала по истории народов России, делая акцент на взаимодействии 

культур и религий, укреплении экономических, социаль- ных, политических и 

других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоедине- ние к 

России и пребывание в составе Российского государства имело положительное 

значе- ние для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, 

прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое 

развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является 

формирование граждан- ской общероссийской идентичности, при этом 

необходимо сделать акцент на идее граж- данственности, прежде всего при 

решении проблемы взаимодействия государства и обще- ства. С этим связана и 

проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства 

гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить 

внимание историческому опыту гражданской активности, местного 

самоуправления (общин- ное самоуправление, земские соборы, земство, 

гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, 

политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и 

т. д.), сословного представительства. 

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение 

материалов по ис- тории культуры, имея в виду в первую очередь 

социокультурный материал, историю по- вседневности, традиций народов 

России. Культура не должна быть на периферии школьного курса 

отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения 

российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 

произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, 

выдающиеся открытия российских  ученых и  т. д. Важно отметить 

неразрывную связь российской и мировой культуры. 

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о 

процессе историче- ского развития как многофакторном явлении. При этом на 

различных стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут 

быть либо экономические, либо внутриполитиче- ские или 
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внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории в оптимальной предложена модель, при которой изучение истории 

будет строиться по ли- нейной системе с 5 по 10 классы. За счет более 

подробного изучения исторических перио- дов учащиеся смогут как освоить 

базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и 

получить навыки историографического анализа, глубокого проблем- ного 

осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории 

Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа. 

Историческое образование в выпускном классе средней школы может 

иметь диффе- ренцированный характер. В соответствии с запросами 

школьников, возможностями образо- вательной организации изучение истории 

осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной 

организации предоставляется возможность формирования инди- видуального 

учебного плана, реализации одного или нескольких профилей обучения. 

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с 

требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли 

исторической науки в системе научных дисциплин, представления об 

историографии; овладеть системными историческими  знания- 
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ми, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть приемами 

работы с исто- рическими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; сформировать 

умение сопоставлять и оценивать различные истори- ческие версии. 

История России. Всеобщая 

история История России 
От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 
российской исто- рии. Источники по истории России. Основные этапы развития 
исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехо- 

да от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареа- 

лы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Антич- 

ные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славян- 

ской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – бал- 

ты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая ор- 

ганизация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 
Исторические условия складывания русской государственности: природно- 

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование 

новой политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 

международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие 

города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: 

волости. Органы власти: князь, посадник, ты- сяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина. Духо- венство. Городское население. Купцы. Категории рядового и 
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зависимого населения. Древне- русское право: Русская Правда, церковные 

уставы. 
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и междуна- 

родные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 
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Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового 

человека. Повсе- дневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Ка- лендарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного 

пространства. Кирилло- мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». 

«Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о 

Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных 

лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная 

церковь, Со- фия Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и ору- жие. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволю- 

ция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контек- 

сте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и 

памятники литерату- ры: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». Бело- каменные храмы Северо-Восточной 

Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Похо- ды Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой 

орды. Судьбы русских земель по- сле монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов  (т.н. 

«ордынское иго»). 
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включе- 

ние в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтий- 

ских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах 

Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за вели- кое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского кня- жества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. Собо- ры Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в 

XIII-XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. 

Города и ко- чевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй 

половине XIV в., наше- ствие Тимура. 
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Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

 

 

Культурное пространство 
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением мон- 

гольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евра- 
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зии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архи- тектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей 

Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объедине- 

ние русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения 

с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Визан- 

тии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – 

третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Ор- 

ды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского 

Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устрой- 

стве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; 

дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и не- 

стяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: обще- 

русское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жите- 

лей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 
Наш регион в древности и средневековье. 

Древнейшие люди на берегах Волги и Камы. Хунская держава в Азии. 

Древний период края. На берегах Волги и Камы. Древние тюрки и ранние 

тюркские государ- ства. ВолжскаяБулгария (X – XIII в.) Булгарские государства 

на Средней Волге. Волжская Булгария: города, международные связи, культура. 

Волжская Булгария и монгольские завое- вания (золотая Орда) Золотая Орда 

периода расцвета. Образование Казанского ханства. Тер- ритория и население.  

Хозяйственная жизнь и культура Казанского ханства. 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в 

XVI веке. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: при- соединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя 

политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование 

первых приказ- ных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 

государством. «Малая дума». Мест- ничество. Местное управление: наместники 

и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской вла- 

сти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская вой- 

на с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башки- 

на и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 
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«Избранная рада»:  ее состав и значение. Появление Земских соборов: 

дискуссии о характере народного пред- ставительства. Отмена кормлений. 

Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ли- 
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вонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. 
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное населе- 

ние городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Фор- 

мирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 

Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Рус- 

ская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстанов- 

ление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение 

набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продол- 

жение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

Смута в России 
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Го- 

лод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозван- ство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско- литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца 

под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор 

между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина- Шуйского и Я.-П. 

Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против 

России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». 

Договор об из- брании на престол польского принца Владислава и вступление 

польско-литовского гарнизо- на в Москву. Подъем национально-

освободительного движения. Патриарх Гермоген. Мос- ковское восстание 1611 

г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. За- хват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 

1612 г. 
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на цар- 

ство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против централь- 

ной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолже- 

ние войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулин- 

ского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 
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закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством. 
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 

его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование ре- 

лигиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа. 
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Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепле- ние внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Россий- ского государства. Торговый и Новоторговый 

уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духо- венство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, кре- стьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские 

восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское 

восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как 

регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный 

бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распростране- 

нию католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Пе- 

реяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью По- 

сполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее 

результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская 

война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Евро- 

пы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство 
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Пла- 

вание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояр- 

кова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в 

Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, 

Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Фе- 

дор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсун- ная живопись. 
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европей- 

ского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное 

пособие по истории. 

Региональный компонент 
Наш регион в XVI – XVII вв. 
Казанское ханство от самостоятельности к гибели. Казанский край во 
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второй поло- вине XVI – XVII вв. 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. 

Крестьянская война К. Булавина в Поволжье. 

Россия в концеXVII - XVIII вв: от царства к 

империи Россия в эпоху преобразований 

Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). 

Россия и Ев- ропа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная 

национальная задача. 
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Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны 

Софьи. Стрелец- кие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, 

верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные 

заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 

Основание Екатеринбурга. Преобладание кре- постного и подневольного труда. 

Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение 

его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель, о рангах. 

Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: 

расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. 

Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), город- ская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. 

Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. 
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

концессий. 

Оппозиция  реформам  Петра  I.Социальные движения  в  первой  четверти  XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 

начале вой- ны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 

Прутский поход. Борьба  за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. 

Гренгам. Ништадтский мир и его по- следствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России 

империей. Каспий- ский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование 

светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной 

Европы. Привлечение иностран- ных специалистов. Введение нового 

летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I 

в русской культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 
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Фаворитизм. Создание  Верховного  тайного  совета.  Крушение  политической  

карьеры  А.Д.Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 

министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в 

управлении и политической жиз- ни страны. 
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Млад- 

шего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской импери- 

ей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятель- ность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвен- ных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в   промышлен- 
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ности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия  в  международных  конфликтах  1740-х  –  1750-х  гг.  Участие  в   

Семилетней 

войн

е. 

 

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 
Внутренняя  политика  Екатерины  II.  Личность  императрицы.  Идеи    
Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Воль- 

ное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и горо- 

дам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерни- 

ях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казаче- 

ства. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев 

в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 

начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. 

Крестьяне: крепост- ные, государственные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. 

Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 

экономике страны. 
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в раз- 

витии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных об- 

рочных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост тек- 

стильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешне- 

торгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под пред- 

водительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер дви- 

жения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 

Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Хер- сона. Г.А.Потемкин. 
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Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского гос- 

ударства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независи- 

мость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 
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Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в 

Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 

мысли, пуб- лицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. 

Первые журналы. Обще- ственные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, 

Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран зару- бежной Европы. Масонство в России. Распространение в 

России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в разви- тие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к 

жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт 

дворянской   усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – глав- 

ная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская ком- 

пания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки 

и  образова- 

ния. 
Образование в России в XVIII в.    Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Инсти- 

тута «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юно- 

шества из дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городско- 

го плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архи- 

тектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей 

в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Ака- 

демия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 

веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по 

отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. 

Немецкие переселенцы. Форми- рование черты оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и 

усиление бюрократического и поли- цейского характера государства и личной 
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власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о 

престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со 

столичной зна- тью, меры в области внешней политики и причины дворцового 

переворота 11 марта 1801 го- да. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент 
Наш регион в XVIII в. 
Край в период петровских преобразований. Создание Казанской 

губернии: территория и население; создание мануфактур; лашманы; реформы в 

крае. Политическое и социально- экономическое развитие края в XVIII в. 

Участие народов края в освободительной борьбе в 
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XVIII в. Емельян Пугачев и его движение в Среднем Поволжье. Культурная 

жизнь края; та- тарское просветительство. И. Хальфин. 

Российсская империя в XIX – начале 

XX вв. Россия на пути к реформам 

(1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Не- гласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы 

государственного управления. М.М. Сперанский. 
Отечественная война 1812 г. 
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский 

мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией 

и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. 

Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Польская консти- туция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные организа- ции: Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества. Восстание декабри- стов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация обще- 

ственной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, 

цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных 

крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: 

у истоков либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия 

и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 

Россия и революции в Ев- ропе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в 

Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 

1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и кре- 

стьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправле- 

ние. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век рус- ской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитекту- ра. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятель- ность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в 
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городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и 

религий Россий- ской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 

народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли 
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Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировос- 

приятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской иден- 

тичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных 

людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных об- 

ществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабри- 

сты – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского со- 

циализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт обще- 

ственных дебатов. 

Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обще- ству. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и го- родская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и разви- тие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. При- соединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 
Реформы  и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной са- 

модеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и админи- 

страция. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая мо- 

дернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интере- 

сов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Поме- 

щичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и со- 

циальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его осо- 

бенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские спосо- 

бы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской куль- туры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печат- ного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая куль- 

тура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 

Достижения российской науки. Созда- ние Российского исторического 



259  

общества. Общественная значимость художественной куль- туры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX 

в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и    религи- 
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озного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: 

между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финлян- 

дии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Рас- ширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Фе- номен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. 
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анар- 

хизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эми- 

грация. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и фор- 

мирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобож- 

дение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Ново- 

николаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Оте- 

чественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – миро- 

вой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формиро- 

вание новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за 

права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеоло- 

гии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

националь- но-культурные движения. Россия в системе международных 

отношений. Политика на Даль- нем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 

гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сраже- ние. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма 
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. 

Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних го- родских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, 

массовые движения  и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Соци- ал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 

партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и проф- 
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союзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг. 
Избирательный    закон    11    декабря    1905    г.    Избирательная    кампания    в        

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность  

I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 
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Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность пре- образований и нарастание социальных 

противоречий. III и IV Государственная дума. Идей- но-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней 

России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценно- сти и стиль жизни. Литература начала XX века. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образован- ным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование рус- ской философской школы. Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру. 

Региональный компонент 
Наш регион в XIX в. 
Край в отечественной войне 1812 г. Н.А. Дурова. Декабристы.Д.И. 

Завалишин, П.А. Арбузов, В.П. Ивашев.Культурная жизнь края.Сагитт и 

Ибрагим Хальфины, А. Вагапов. Ка- занский университет. Социально-

экономическое развитие Казанской губернии в порефор- менный период.Н.К. 

Крестовников, Т.К. Акчурин, И.И. Алафузов.Татарское национальное 

движение. Культурная жизнь края во второй половине XIX в.Н.И. Ильминский, 

Б.Х. Ваисов, Ш. Марджани, К. Насыри, И. Гаспринский. Край в началеXX в. 

Подъем национального движения, новые направления общественной мысли. 

Новое в экономике края. Становление татарской периодической печати. 

Создание та- тарского театра. Г. Камал. 

Всеобщая история 

История Древнего 

мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. 

э.»). Истори- ческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

Первобытность.Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жиз- ни и занятия первобытных людей. Представления об 

окружающем мире, верования перво- бытных людей. Древнейшие земледельцы 

и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 

соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древней- ших 

цивилизаций. 
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
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Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города- государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Ново- вавилонское царство: завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством (фа- раон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 

египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 

занятия жи- телей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель     

империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Возникнове- ние буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии. 
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Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 

правители и поддан- ные, положение различных групп населения. Развитие 

ремесел и торговли. Великий шелко- вый путь. Религиозно-философские 

учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая 

Китайская стена. 
Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада»   и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и 

демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 

утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия 

при Перикле. Хозяйствен- ная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопоннесская война. Возвышение Маке- донии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образова- ние. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних 

греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды 

об основа- нии Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и 

плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установ- 

ление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установле- ние императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искус- ство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 

Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских коро- левств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 
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общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирова- ния, короли и подданные. Карл Великий. Распад 

Каролингской империи. Образование госу- дарств во Франции, Германии, 

Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние 

славянские гос- ударства. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 

раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византий- ские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть 

императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и 

распространение    ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 
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Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 

Феодальное землевла- дение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. 

Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города-республики. Об- лик средневековых городов. Быт 

горожан. 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. От- 

ношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духов- 

но-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. 

Германские государства в XII—XV вв. Ре- конкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Ита- льянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. 

Экспансия турок- османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового 

человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: 

школы и университеты. Сослов- ный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьян- ский фольклор. Романский и 

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания 

турок-османов, управление империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: обществен- ный строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчи- ненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевате- лей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение му- 

сульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Тради- ционные искусства и ремесла. 
Государства доколумбовой Америки.Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 
Новое время: понятие и хронологические рамки. 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политиче- ские, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 
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европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. 

Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI —  

начале  XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 

война в Герма- нии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против рефор- мационного движения. Религиозные 

войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение рево- люции. 
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Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между евро- пейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя 

война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в 

XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение со- словий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. Век Просвещения: развитие есте- ственных наук, французские 

просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы ре- 

волюции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные до- 

кументы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрож- дение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление теат- ра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты 

и дипло- матия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение со- циалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 

гг.: социальные и национальные движения, реформы и ре- волюции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения,   политическая   жизнь.   Север   и   Юг.   Гражданская   

война   (1861—1865).    А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 
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США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический ка- питализм. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве. Развитие транс- порта и средств связи. Миграция из 

Старого в Новый Свет. Положение основных социаль- ных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движе- ния. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Индия: рас- пад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства,  осво- 
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бодительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», дви- 

жение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразова- 

ния эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступ- 

лений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные от- ношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секу- ляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художе- ственной культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение ки- нематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 

Европе. Восточ- ный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры инду- стриального мира. Активизация борьбы за 

передел мира. Формирование военно- политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое раз- 

витие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движе- 

ния. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных 

движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых 

десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская 

революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь 

Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 
 Всеобщая история История России 

5 
класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 
Древний Восток 
Античный мир. Древняя Греция. 
Древний Рим. 

Народы и государства на территории нашей страны  
в древности 
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6 
класс 

ИСТОРИЯ  СРЕДНИХ  ВЕКОВ.  VI- 
XV вв. 

Раннее Средневековье 
Зрелое Средневековье 
Страны Востока в Средние века 
Государства доколумбовой Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОС- 
УДАРСТВУ.VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 
Культурное пространство 
Русь в середине XII – начале XIII в. 
Русские земли в середине XIII - XIV в. 
Народы и государства степной зоны Восточной Ев- 
ропы и Сибири в XIII-XV вв. 
Культурное пространство 

Формирование единого Русского государства в XV веке 
Культурное пространство 
Региональный компонент 

7 
класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ.XVI-XVII   вв.   От  абсо- 
лютизма  к  парламентаризму.  Пер- 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО 
КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке 
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 вые буржуазные революции 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 
середине XVII—ХVIII в. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Смута в России 
Россия в XVII веке 

Культурное пространство 
Региональный компонент 

8 
класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XVIII в. 
Эпоха Просвещения. 
Эпоха промышленного переворота 
Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 
ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
Россия в эпоху преобразований Петра I 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворо- 
тов» 
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и 
Павла I 
Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Народы России в XVIII в. 
Россия при Павле I 
Региональный компонент 

9 
класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XIX в. 

Мир к началу XX в. Новейшая ис- 

тория. 
 

Становление и расцвет индустри- 
ального общества. До начала Первой 
мировой войны 

 

Страны Европы и Северной Америки в 
первой половине ХIХ в. 
Страны Европы и Северной Америки 
во второй половине ХIХ в. 
Экономическое и социально- 
политическое развитие  стран  Европы 
и США в конце ХIХ в. 
Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 
Америке 
Народы Африки в Новое время 
Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 
Мир в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ 
XX ВВ. 
 Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный либера- 
лизм 
Отечественная война 1812 г. 
Николаевское самодержавие: государственный кон- 
серватизм 
Крепостнический социум. Деревня и город 
Культурное пространство империи в первой поло- 
вине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик стра- 
ны 
Формирование гражданского правосознания. Основ- 
ные течения общественной мысли 
 Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и право- 
вая модернизация 
«Народное самодержавие» Александра III 
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и про- 
мышленность 
Культурное пространство империи во второй поло- 
вине XIX в. 
Этнокультурный облик империи 

Формирование гражданского общества и основные 
направления общественных движений 
 Кризис империи в начале ХХ века 
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало 
парламентаризма 
Общество и власть после революции 
«Серебряный век» российской культуры 
Региональный компонент 

 

2.2.2.7. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системе об- щего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, цен- ностно-смысловой сферы учащихся, личностных 

основ российской гражданской идентично- сти, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантно- сти, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 



273  

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образо- вания являются научные знания об обществе и его основных 

сферах, о человеке в  обществе. 
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Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, 

социология, политология, соци- альная психология, правоведение, философия, 

акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 

формированию у учащихся целостной картины мира и жизни чело- века в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личности учащихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности учащихся анализировать социально значимую информацию, 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам, выработку умений, обеспечиваю- щих адаптацию к 

условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 

образования опи- рается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным пред- метам,  как  «История»,  «Литература»,  

«Мировая  художественная  культура», «География», 

«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учеб- ным предметам. 

В соответствии с документом Министерства образования и науки РФ, 

Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

12.08.2014 г. №  16025/14 в раздел 
«Экономика» включены дополнительные темы: Карманные деньги: за и против. Государ- 

ственный бюджет РФ. Банковская система России. Пенсионные программы. Бюджет мо- 

ей семьи. 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 

человека и жи- вотного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные 

возрастные периоды жизни чело- века. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Поня- тие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание 

челове- ком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека 

и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их 

разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и 

природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни 

общества и их взаимо- действие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и 

народов. Глобальные проблемы со- временности. Опасность международного 

терроризма. Экологический кризис и пути его раз- решения. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Совре- менное 

российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение 
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социального многообразия. Мораль, ее основ- ные принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. 

Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государ- ства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и 

различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте. Отклоняющееся поведение. Опас- ность наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. Социальный контроль. Социаль- ная значимость 

здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного обще- 

ства. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Об- 

разование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттеста- 

ция. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в   жиз- 
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ни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Социаль- ная мобильность. Семья и семейные 

отношения. Функции семьи. Семейные ценности и тра- диции. Основные роли 

членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разре- шения. 

Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. 

Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 

политика государства. Формы прав- ления. Формы государственно-

территориального устройства. Политический режим. Демо- кратия, ее основные 

признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Уча- стие 

граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское 

общество. Правовое госу- дарство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударствен- ные конфликты и 

способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы 

России. Россия – федеративное государство. Субъек- ты федерации. Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. Пре- зидент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 

система Российской Федера- ции. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязан- ности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной вла- сти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о 

правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный  

правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки 

и виды правонаруше- ний. Понятие, виды и функции юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Право соб- ственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регули- ровании трудовой деятельности человека. Семья под защитой 
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государства. Права и обязан- ности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родите- лей. Особенности административно-

правовых отношений. Административные правонаруше- ния. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 

принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспо- собность 

малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Осо- бенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое 

регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолет- них. Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв воору- женных конфликтов. 

 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа 

экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда и 
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специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их 

функции. Ин- фляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Пред- принимательская деятельность. Издержки, выручка, 

прибыль. Виды рынков. Рынок капита- лов. Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование 

труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функ- ции 

государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхова- 

ние жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые 

активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махи- 

наций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый 

план. Сбережения. Инфляция. 
 

2.2.2.8. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально- экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложен- ную в 

образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Учащиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить наблюдения, оцени- вать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 

научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» 

насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о 

взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и обще- ства в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплекс- ный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференци- ации  в  условиях  разных  территорий  и  

акваторий  Земли.  Содержание  учебного предмета 

«География» включает темы, посвященные актуальной геополитической 

ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у учащихся 

умения без- опасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полу- ченные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у учащихся 

научного миро- воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освое- ния практического применения научных 
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знаний основано на межпредметных связях с пред- метами: «Физика», 

«Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасно- сти 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 
Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних ара- 

бов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 
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Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое 

русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные 

географические методы исследования Земли. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды дви- 

жения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен 

года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения 

больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как 

смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и 

ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности. 
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая кар- 

та, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентиро- 

вание на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, опре- 

деление азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. 

Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана местно- 

сти/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. 

Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. 

Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географическая ши- 

рота. Географические координаты: географическая долгота. Определение географических 

координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их 

значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на зем- 

ной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 

высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной 

высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифто- 

вые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изуче- 

ния глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота 

воды. Ми- ровой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – 

температура и соленость. Движе- ние воды в океане – волны, течения. Воды 

суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной 

системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. 

Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. 

Межпла- стовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и 

гидросфера. 
Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточ- 

ная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географиче- 

ской широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосфер- 
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ное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направле- 

ния ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. 

Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и  из- 
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мерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие 

климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолют- 

ной высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и ат- 

мосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлес- 

ных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на 

природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической 

оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической 

оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и 

локальные природные комплексы. Природные ком- плексы своей местности. 

Закономерности географической оболочки: географическая зональ- ность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Человечество на Земле. 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. 

Страны на карте мира. 

Освоение Земли человеком. 
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических иссле- 

дований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важ- 

нейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, фи- 

никийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норман- 

ны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. 

Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 

Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Лит- 

ке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь- 

Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. 

Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле 

“Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 

Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 совет- 

ской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

одного из изу- ченных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сей- 

смические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирова- 

ние современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмо- 

сферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата 

на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характе- 

ристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических усло- 

вий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат 

Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости отгеографической широты, аб- 

солютной высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры 

воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, 

амплитуды и др. показателей). 
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Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его 

части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система 

океанических течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Атлантиче- 
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ский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Север- ный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана 

и его отличительные особенно- сти. Индийский океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенно- сти. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения 

географической обо- лочки. Общие географические закономерности 

целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическая 

зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зо- нальности в 

природе материков). Высотная поясность. 
Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли. 

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. 

Рельеф и по- лезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и 

оценка климата отдель- ных территорий Африки для жизни людей. Природные 

зоны Африки. Эндемики. Определе- ние причин природного разнообразия 

материка. Население Африки, политическая карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового 

климата, пу- стынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, 

современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация 

местного населения на планта- циях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних 

государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и 

пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной 

континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история 

исследования, особен- ности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый 

маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; 

выделение особого культурного типа австралийско-новозеландского города, 

отсутствие соседства отсталых и развитых тер- риторий, слабо связанных друг с 

другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире 

скопление остро- вов; специфические особенности трех островных 

групп:Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и 

меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями 

Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные 

острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – 

самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. 

Эндемики. Изменение природы. Население Юж- ной Америки (влияние 

испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населе- ния). 
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Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 

хозяйствен- ной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый 

холодный и уда- ленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими 

оазисами). Освоение человеком Ан- тарктиды. Цели международных 

исследований материка в 20-21 веке. Современные исследо- вания и разработки 

в Антарктиде. 
Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и 

исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и 

полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. 

Меридиональное расположение природных зон на тер- ритории Северной 

Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. Эн- 

демики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное 

население и по- томки переселенцев). 
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Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США 

– как одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. 

Рельеф и по- лезные ископаемые Евразии. Климатические особенности 

материка. Влияние климата на хо- зяйственную деятельность людей. Реки, 

озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные 

зоны материка. Эндемики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и 

культура ре- гиона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей). 
Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, 

высокое разви- тие стран региона, один из главных центров мировой 
экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприят- ные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые 

европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических культур 

(цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, 

соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обу- ви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения 

региона (на границе трех частей света), население, образ жизни и культура 

региона (центр возникнове- ния двух мировых религий), специфичность 

природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие 

пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, 

имеющей различ- ные природные условия, на население (его неоднородность), 

образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая 

ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), 

образ жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких 

феодальных корней, пе- риода длительной самоизоляции Японии и Китая) и 

культура региона (многообразие и тес- ное переплетение религий: даосизм и 

конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католи- цизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей 

(концентрация населе- ния в плодородных речных долинах), население 

(большая численность и «молодость»), образ жизни (распространение сельского 

образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения 

древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных 

территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в 

развитии  стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых 

крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой 

эмиграции), образ жизни (характерны рез- кие различия в уровне жизни 
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населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и 

культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивили- 

заций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на разных 

материках. Необходимость междуна- родного сотрудничества в использовании 

природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном 

этапе (Международный союз охраны природы, Международ- ная 

Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира. 
Характеристика географического положения России. Водные 

пространства, омываю- щие территорию России. Государственные границы 
территории России. Россия на карте ча- совых поясов. Часовые зоны России. 
Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История 
освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения  и 
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заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения 

территории России в XIX – XXI вв. 

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение 

территории Рос- сии. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение 

территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с 

тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. 

Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля 

рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и 

климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на 

территории России (циклон, ан- тициклон, атмосферный фронт). 

Закономерности распределения основных элементов клима- та на территории 

России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин суммарной 

солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 

типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные 

климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение 

прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синопти- ческими 

картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. 

Особенности рос- сийских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. 

Классификация озер. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, 

каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории 

России. Почво- образующие факторы и закономерности распространения почв. 

Земельные и почвенные ре- сурсы России. Значение рационального 

использования и охраны почв. 
Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного 

мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы 

(ПТК): природ- ные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное 

районирование территории Рос- сии. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообра- зие лесов России: 

тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупу- 

стыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из 

крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; 

благоприятный климат; вли- яние западного переноса на увлажнение 

территории; разнообразие внутренних вод и ланд- шафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными 

ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные 

ночь и день; особенности расселения населения (к речным долинам: 

переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, 

рыбные ресурсы)). 
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Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; 

центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между 

бассейнами Черного, Балтийского, Бе- лого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование 

которых по- влияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 

легкоразмываемые грунты), и соци- ально-экономические (чрезмерная вырубка 

лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными 

(железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей). 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значе- 

ние. 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, 

особенности    при- 

роды (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 

отличия тер- ритории полуострова; уникальность природы)). 
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Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой 

точкой страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная 

поясность; природные отли- чия территории; уникальность природы 

Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования; бо- гатство полезными ископаемыми; суровость климата на 

севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная 

зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с 

севера на юг). Обобщение знаний по особенностям природы 

европейской части России. 
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности 

природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь. 
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 

рельефа; зави- симость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального 

соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, 

наибольшая по площади, изменения в со- ставе природных зон, сравнение 

состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального 

использования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 

развитие физи- ко-географических процессов (речные долины с хорошо 

выраженными террасами и много- численные мелкие долины), климат резко 

континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность ре- льефа, горные хребты, переходящие в северные 

низменности; суровость климата; многолет- няя мерзлота; реки и озера; 

влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный 

рельеф, кон- тинентальный климат и их влияние на особенности формирования 

природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, 

геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, 

характерные типы почв, особенно- сти природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. 

Образование котлови- ны. Байкал – как объект Всемирного природного 

наследия (уникальность, современные эко- логические проблемы и пути 

решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание 

горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге 

и муссонообразного и мор- ского на севере, распространение равнинных, 

лесных и тундровых, горно-лесных и гольцо- вых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, 
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история иссле- дования, особенности природы). 

Население России. 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроиз- водство населения. Показатели рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика 

половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населе- ния 

России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов 

России. Географические особенности размещения населения России. Городское 

и сельское населе- ние. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. 

Города России их классифика- ция. 

География своей местности. 
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и 
водохранилища. Природные зоны. Ха- рактеристика основных природных 
комплексов своей местности. Природные ресурсы. Эко- логические проблемы и 
пути их решения. Особенности населения своего региона. 
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Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономиче- ская и социальная география в жизни современного общества. 

Понятие хозяйства. Отрасле- вая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы 

развития хозяйства. Этапы развития эко- номики России. Географическое 

районирование. Административно-территориальное устрой- ство Российской 

Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. 

Отраслевой состав животно- водства. География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая  и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозагото- вок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-

энергетический комплекс. Топлив- но-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышлен- ность. Электроэнергетика. 

Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. 

Черная  и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 

перспективы развития отрас- ли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими от- раслями. Особенности 

размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного 

комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 

размещения. Пер- спективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение 

для хозяйства.  Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном 

мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности. 
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хо- 

зяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализа- 

ция района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности 

формирования терри- тории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

особенности населения, географический фак- тор в расселении, народные 

промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хо- зяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства. 
Города  Центрального  района.  Древние  города,  промышленные  и  научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население  и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специали- зация района. География важнейших отраслей 
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хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, населе- ние, древние города района и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, населе- ние и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 

района. Особенности территори- альной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства. 
Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный по- тенциал,  

население и  характеристика хозяйства.  Особенности  территориальной  структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

и характе- ристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация рай- она. География важнейших отраслей хозяйства. 
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Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристи- ка хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и ха- рактеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства. 
Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России. 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и про- блемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 
Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и про- блемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 
Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенно- сти ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенно- сти территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в 

социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяй- 

ства. 

Россия в мире. 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню 

экономического разви- тия, участие в экономических и политических 

организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические 

партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). 

Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

Темы практических работ 
1. Работа с картой «Имена на карте». 
2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных 

маршрутов путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: 

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы 

высот и глубин. 

8. Определение азимута. 

9. Ориентирование на местности. 
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10. Составление плана местности. 

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов 

рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 

16. Ведение дневника погоды. 

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация ре- 

зультатов, обработка результатов наблюдений). 

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 
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19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного дав- 

ления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источни- 

ков информации. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных источни- 

ков информации. 

27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географиче- 

ского положения России. 

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории России. 

32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий Рос- 

сии. 
33. Выявление  взаимозависимостей  тектонической  структуры,  формы  рельефа, по- 

лезных ископаемых на территории России. 
34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

35. Описание элементов рельефа России. 

36. Построение профиля своей местности. 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии  Рос- 

сии

. 

 
38. Описание объектов гидрографии России. 

39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационно- 

го баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и 

июля на территории России. 
40. Распределение количества осадков на территории России, работа с   климатограм- 

мам

и. 

ции. 

 
41. Описание характеристики климата своего региона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников информа- 

 
43. Описание основных компонентов природы России. 

44. Создание презентационных  материалов о природе России на основе     различных 

источников информации. 
45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их осо- 

бенностей. 

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графи- 

ков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии насе- 

ления России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста насе- 
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ления в разных частях России. 

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях   Рос- 

сии. 
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53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение 

причин, составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регио- 

нов России. 

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

56. Описание основных компонентов природы своей местности. 

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических 

районов и федеральных округов РФ. 
59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графи- 

ков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства Рос- 

сии. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характери- 

стикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России на ос- 

нове различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономи- 

ческие, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 
 

2.2.2.9. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: (в  ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах ста- новления математической науки; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

понимание роли информационных процессов в современном мире; (в ред. 

Приказа Ми- нобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явле- ния. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

N 1577) 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математиче- ских моделях; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31.12.2015 N 1577) 

овладевают математическими рассуждениями; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

учатся применять математические знания при решении различных задач и 

оценивать полученные результаты; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

овладевают умениями решения учебных задач; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

развивают математическую интуицию; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31.12.2015 N 1577) 

получают представление об основных информационных процессах в 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l42
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https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l42
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l42
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реальных ситуа- циях (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
 

 

Математика 
Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 

классов объ- единено как в исторически сложившиеся линии (числовая, 
алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно 
новые (стохастическая линия, «реальная мате- матика»). Отдельно 
представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l42


300  

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно  ФГОС  основного  общего  образования  в  курс  математики  

введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучение и 

встраивается в раз- личные темы курсов математики и информатики и 

предваряется ознакомлением с элемента- ми теории множеств. 

Множества и отношения между ними 
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 

равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 

элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение  множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Высказывания 
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции 

над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации). 
 

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение нату- ральных чисел точками на числовой прямой. Использование 

свойств натуральных чисел при решении задач. 

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального 

числа, помест- ное значение цифры, разряды и классы, соотношение между 

двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом 

и с нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между 

ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при 

изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между 

ними, умно- жение и сложение в столбик, деление уголком, проверка 

результата с помощью прикидки и обратного действия. 
Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределитель- 

ный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения ариф- 

метических действий. 
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Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений 

выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
Деление с остатком 
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Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с  остатком. 

Практические задачи на деление с остатком. 

Свойства и признаки делимости 
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 
2, 3, 5, 9,  10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практи- 

ческих задач с применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители 
Простые и составные числа, решето Эратосфена. 
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для 

записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических 

выражений. 

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, 

наибольший общий де- литель, взаимно простые числа, нахождение 

наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и 

более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахожде- ния наименьшего 

общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные 

дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных 

дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

Арифметические действия со смешанными 

дробями. Арифметические действия с 

дробными числами. 
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций  и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего 
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арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач 

с применением среднего арифмети- ческого. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по 

известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных 

практических задач с процентами. 

Диаграммы 
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изобра- 

жение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 
Положительные и отрицательные числа 
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Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение 

чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с 

положительными и отрица- тельными числами. Множество целых чисел. 
Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональ- 

ных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, 

скорости. Зависимо- сти между единицами измерения каждой величины. 

Зависимости между величинами: ско- рость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Решение несложных задач на движение в противоположных 

направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против 

течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при 

решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и постро- 

ение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное 

измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры се- 

чений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, ци- 

линдра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и 

зеркальная симметрии.   Изображе- 

ние симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 
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Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чи- 

сел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена. 
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему 11  1? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные систе- 

мы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 
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Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рацио- 

нальными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. 

Примеры до- 

казательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение ир- 

рациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные 

преобразования Числовые и 

буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений 

вместо пе- ременных. 

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования 

выражений, со- держащих степени с натуральным показателем. 
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычита- 

ние, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разло- 

жение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложе- 

ние, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дроб- 

но-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраиче- 

ских дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычи- 

тание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, 

содержащих квад- ратные корни: умножение, деление, вынесение множителя 

из-под знака корня, внесение множителя под знак корня. 

Уравнения и 

неравенства 

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с 
переменной. 
Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности    уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество кор- 

ней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная 

теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения 
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корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использо- 

ванием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его 

дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений. 
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f  x f  x g  x

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида 

Уравнения вида x
n  a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

 a ,  . 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая 

как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки. 

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости не- равенств при заданных значениях переменных. 
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использо- 

вание свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квад- 

ратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 

одной пере- менной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие 

функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредмет- ном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, таб- личный. График функции. Примеры 

функций, получаемых в процессе исследования различ- ных реальных 

процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: 

область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чет- ность/нечетность, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значе- ния. Исследование функции по ее 

графику. 
Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение пря- 

мой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадра- 

тичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значе- 

ний, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 
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Обратная пропорциональность 

Свойства функции y  . Гипербола. 
 

Графики функций. Преобразование графика  функции y   f (x) для построения гра- 

фиков функций вида y  af kx  b c . 
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Графики функций y  a 
k 

x  b 
,  y  x , y  3  x , y  x  . 

Последовательности и прогрессии 
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической про- 

грессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 
таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 
задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, со- отношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, пе- 

ребор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометриче- 

ские и графические методы). 

Статистика и теория 

вероятностей Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания 

зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм 

и графиков. Описательные статистические по- казатели числовых наборов: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры 

рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 
Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Зако- 

номерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Веро- 

ятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствую- 

щие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, 

кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные собы- 

тия, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный вы- 

бор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение веро- 

ятностей независимых событий. Последовательные независимые испытания. Представле- 

ние о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозмож- 

ных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбина- 

торных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии ис- 

пытаний Бернулли. 

Случайные величины 
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Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математи- 

ческого ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение 

закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасно- 

сти населения в чрезвычайных ситуациях. 
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Геометрия 

Геометрические 

фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая  фигура.  Формирование  представлений  о  
метапредметном  понятии 

«фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса 

угла и ее свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая  симметрия  геометрических  фигур.  Центральная  симметрия 

геометрических 

фигу

р. 

 

Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых   
многоуголь- 

ников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобед- ренный треугольник, его свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. Прямоуголь- ный, остроугольный, тупоугольный 

треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция, равно- бедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадра- та. 

Окружность, круг 
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Каса- 

тельная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для тре- 

угольников, четырехугольников, правильных многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и ко- 

личеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Отношения 

Равенство 

фигур 
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 
Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Тео- 

рема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпенди- 

куляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки  подо- 

бия.  
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и 

вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины.    
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Ве личина 
угла. Градусная мера угла. 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение 

площадей. Единицы измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы 

измерения объемов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление 

углов, длин (рас- стояний), площадей. Тригонометрические функции острого 
угла в прямоугольном треуголь- нике Тригонометрические функции тупого 
угла. Вычисление элементов треугольников с ис- пользованием 
тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, паралле- 
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лограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и 

вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигу- 

рами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических 

фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. 

Простейшие   построения 
циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному, 
Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразова- ние». Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на 

плоскости Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разло- 

жение вектора на составляющие, скалярное произведение. 

Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 
Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы мате- 

матики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной симво- 

лики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгеб- 

раических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, 

Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты  

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, 

Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Ари- 

стотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 
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размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение рас- 

стояния от Земли до Марса. 
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Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 
2.2.2.10. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у 

учащихся формиру- ется информационная и алгоритмическая культура; умение 

формализации и структурирова- ния информации, учащиеся овладевают 

способами представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответ- ствующих 

программных средств обработки данных; у учащихся формируется 

представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об ос- новных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессиональной деятельности в современ- ном обществе; 

формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики 

применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

Введение 
Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной 
науки. 
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, 

которые  могут быть обработаны автоматизированной системой, и информация 

как сведения, предназначен- ные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависи- мая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. 
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплек- 

сы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы 

развития. Пред- ставление об объемах данных и скоростях доступа, 

характерных для различных видов носи- телей. Носители информации в живой 

природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. 
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Суперкомпьютеры. 
Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы 

информатики Тексты и 

кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последователь- ность символов данного алфавита. Количество различных 

текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Алфавит тек- стов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в 

другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 
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Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном ал- фавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность 

кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 

32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 
Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. Коди- 

ровки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом 

представлении аудио- визуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели HSB 

и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи.  Оценка количественных параметров, связанных с 

представлением и хранением   изоб- 

ражений и звуковых 

файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

представления чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы 

счисления. Коли- чество цифр, используемых в системе счисления с заданным 

основанием. Краткая и развер- нутая формы записи чисел в позиционных 

системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. 

Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из 

двоичной в десятич- ную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  

шестнадцатеричную и обратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шест- надцатеричную и обратно. 
Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения 

количества вариан- тов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-
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Венна. Логи- ческие значения высказываний. Логические выражения. 

Логические операции: «и» (конъ- юнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логиче- ское отрицание). Правила 

записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 

выражений. 
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалент- 

ность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц ис- 

тинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логи- 

ческих элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими ос- 

новами компьютера. 

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий эле- мент. Вставка, удаление и замена элемента. 
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Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Началь- ная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального 

пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 
Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вер- 

шины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление 

исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд 

исполнителя; ко- манды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. 

Необходимость формального описа- ния исполнителя. Ручное управление 

исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа – за- пись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное 

управлять по заранее составленной программе исполнителями, вы- 

полняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 

управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-

схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном 

алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и 

управляемый им испол- нитель (в том числе робот); компьютер, получающий 

сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и 

управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность 

линейных алгорит- мов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная 

формы. Выполнение   и невыполнение условия (истинность и ложность 

высказывания).   Про- 

стые и составные условия. Запись составных условий. 
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием вы- 

полнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения 

тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант 

цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 
Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 
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вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одно- 

мерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 
 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех    данных

чисел

; 

 
 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел;

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности  или

массива; 
 нахождение минимального (максимального) элемента массива.

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих 

алгоритмов в вы- бранной среде программирования. 
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Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями 

Робот, Черепаш- ка, Чертежник и др. 
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами 

их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обра- 

ботка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, 

нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к 

программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном 

алгоритмическом языке, отлад- ка программы с помощью выбранной системы 

программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки 

останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный 

вывод). 
Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры 

коротких программ, выпол- няющих много шагов по обработке небольшого 

объема данных; примеры коротких про- грамм, выполняющих обработку 

большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве вход- ных данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с 

помощью набора числовых характеристик, а так- же зависимостей между этими 

характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных техни- 

ческих систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. 

Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, 

света, звука и др. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспорт- 

ной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления до- 

ма, автономная система управления транспортным средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система 

команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель ко- 

манд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до пре- 

пятствия", "следование вдоль линии" и т.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка про- 

граммы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алго- 

ритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. 

Использование компьютеров при работе с ма- тематическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. 
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Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: 

построение математиче- ской модели, ее программная реализация, проверка на 

простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и 

сервисов Файловая система 
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Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). 

Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, 

копирование, перемещение, удаление. Ти- пы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного 

текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, 

полуторачасовой фильм, файл дан- ных космических наблюдений, файл 

промежуточных данных при математическом модели- ровании сложных 

физических процессов и др.). 

Архивирование и 

разархивирование. Файловый 

менеджер. 
Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования тек- стов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое 

форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических 

объектов. Включе- ние в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 

распознавания, рас- шифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому де- 

лу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования 

графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, 

поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка 

цветом), коррекция цвета, яркости и контраст- ности. Знакомство с 

обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования. Ввод 

изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых   

фо- 

тоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 
Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые опе- 

рации: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонен- 

тов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием 

абсолютной, от- носительной и смешанной адресации; преобразование формул 

при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в 
готовой базе. 
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Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска 

информации. По- строение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и 

словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые 

машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, ре- 

зультаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных 

сетей). Технологии их обработки и хранения. 
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Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы 

обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; 

защита от них. 
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконфе- 

ренция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации 

средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. 

Личная информация, средства ее защиты. Организация личного 

информационного пространства. 
Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись 

чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирова- 

ния, адресация в сети Интернет и др.). 
 

2.2.2.11. Физика 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" (в ред. 

Приказа Мино- брнауки РФ от 31.12.2015 N 1577)должно обеспечить: 

-формирование целостной научной картины мира; 

-понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в совре- менном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международно- го научного сотрудничества; 

-овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить экспери- менты, оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объек- тивными реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей сре- ды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

-формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпред- метном анализе учебных 

задач. 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование у уча- щихся представлений о научной картине мира – важного 

ресурса научно-технического про- гресса, ознакомление учащихся с 

физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы 

механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие 

компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l41
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задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у 

учащихся представ- лений о строении, свойствах, законах существования и 

движения материи, на освоение уча- щимися общих законов и закономерностей 

природных явлений, создание условий для фор- мирования интеллектуальных, 

творческих, гражданских, коммуникационных, информацион- ных 

компетенций. Учащиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретиче- ских и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объек- тивными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у учащихся 

умений без- опасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

естественно-научные   исследо- 
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вания и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргу- ментировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у учащихся научного 

мировоз- зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирова- ние), освоения практического применения научных 

знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: 

«Математика», «Информатика», «Химия», «Биоло- гия»,  «География»,  

«Экология»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,   «История», 

«Литература» и др. 
Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и 

описание физи- ческих явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность 

измерений. Между- народная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный  метод    

познания. 

Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела. Относи- тельность механического движения. Система отсчета. 

Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь 

между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное 

движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. 

Плотность веще- ства. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное паде- ние тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между 

силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила 

трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение одного вида ме- ханической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 

неподвижные блоки. Равенство работ при использо- вании простых механизмов 

(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного дей- ствия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на 

дно и стенки сосуда. Со- общающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Измерение атмосферного давле- ния. Опыт Торричелли. Барометр-

анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические 

механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них 

тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 
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Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 

Резонанс. Механи- ческие волны в однородных средах. Длина волны. Звук как 

механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и 

молекул. Диф- фузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское 

движение. Взаимодействие (притя- жение и отталкивание) молекул. 

Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твер- дых тел, жидкостей 

и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 

как способы изменения внут- ренней энергии тела. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Испарение    и 
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конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденса- ции пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота паро- образования и конденсации. Влажность воздуха. Работа 

газа при расширении. Преобразова- ния энергии в тепловых машинах 

(пароваятурбина, двигатель внутреннего сгорания, реак- тивный двигатель). 

КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепло- вых 

машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электриче- ских зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный 

электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, 

полупроводники и изоляторы электриче- ства. Электроскоп. Электрическое 

поле как особый вид материи. Напряженность электри- ческого поля. 

Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь 

и ее состав- ные части. Направление и действия электрического тока. Носители 

электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление проводни- ков. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 

Удельное сопро- тивление. Реостаты. Последовательное соединение 

проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 

Мощность элек- трического тока. Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные 

приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. Действие магнитного поля на провод- ник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродви- 

гатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Перемен- 

ный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнит- 

ные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолиней- ного распространение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Изображение предмета в зер- кале и линзе. Оптические приборы. 

Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интер- ференция и дифракция 

света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер 

поглощения и ис- пускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорцио- 
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нальности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. 

Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реак- 

ции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы ра- 

боты атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 
системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция 
Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Примерные темы лабораторных и практических работ 
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Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) 

делятся следу- ющие типы: 
1. Проведение прямых измерений физических величин 

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаруже- 

нию факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и срав- 

нение заданных соотношений между ними). 

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение 

лабораторных работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ 

каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 
2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от 

них пара- метра (косвенные измерения) 
1. Измерение плотности вещества твердого тела. 
2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости 

от площади. 
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Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном 

уровне) по обнару- жению факторов, влияющих на протекание данных 

явлений 
1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости 

от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 
8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движе- 

нии. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и мас- 

сы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка 

гипотез 
1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от 

температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 

движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или 

двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 
6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

2.2.2.12. Биология 
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Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование био- логической и экологической грамотности, расширение  

представлений об уникальных     осо- 
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бенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном суще- стве, развитие компетенций в решении практических 

задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

учащихся цен- ностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования ин- теллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Учащи- еся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у учащихся 

умения без- опасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у учащихся 

научного мировоз- зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирова- ние), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных свя- зях с 

предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Живые организмы. 
Биология – наука о живых организмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии 

в познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов. Пра- вила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов. 
Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Жи- 

вотная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни. 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 

Приспособления орга- низмов к жизни в наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в 

организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения. 
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Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генератив- ные органы. Жизненные формы растений. Растение 

– целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Органы цветкового растения. 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые 

системы. Зна- чение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. 

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и 

значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опы- 

ления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение 

плодов. 
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Микроскопическое строение растений. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое 

строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений. 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: поч- венное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. 

Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное раз- множение растений. 

Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Кос- мическая 

роль зеленых растений. 

Многообразие растений. 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Дву- 

дольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

Царство Бактерии. 
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни челове- 

ка. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

Царство Грибы. 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. 

Первая помощь при отрав- лении грибами. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами. Лишайники,  их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные. 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы 

органов живот- ных. Организм животного как биосистема. Многообразие и 

классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в 

жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных 

в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие. 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. 

Значение простей- ших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и 

животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные. 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регене- рация. Происхождение кишечнополостных. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей. 
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Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристи- ка. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические 

плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры профилактики зара- жения. Значение 

дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски. 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членисто- 

ногих. Охрана членистоногих. 
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Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных,  их значение в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельно- 

сти человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых- 

вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – пере- 

носчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насеко- 

мые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые. 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Че- репные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Места обитания и внеш- нее строение рыб. Особенности внутреннего строения 

и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 

Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Ос- новные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбовод- ство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места 

обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в 

связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и 

развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Места оби- тания, особенности внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся. Размножение пре- смыкающихся. Происхождение 

и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пре- смыкающихся в 

природе и жизни человека. 
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицевод- 

ство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и 

поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 

помощь при укусах животных. Эко- логические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Проис- хождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домаш- них 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Мно- гообразие птиц и млекопитающих родного края. 
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Человек и его здоровье. 

Введение в науки о 

человеке. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, 

изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого 

организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе 

животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Осо- бенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, хи- мический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и 

системы органов организма 
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человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда ор- ганизма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма. 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций. Нервная   система:   центральная   и   периферическая,   

соматическая   и вегетативная. 
Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлек- 

торная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенно- 

сти развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения дея- 

тельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: 

гипофиз, эпифиз, щи- товидная железа, надпочечники. Железы смешанной 

секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных 

желез. 

Опора и движение. 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический 

состав, строе- ние, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности 

скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение. 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияю- щие на иммунитет. Значение 

работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в 

борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 

Строение и ра- бота сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. 

Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кро- вотечений, 

приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные 

объемы. Газо- обмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 

Вред табакокурения. Преду- преждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении уто- пающего, 

отравлении угарным газом. 

Пищеварение. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком 
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кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно- кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии. 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Об- мен органических и неорганических веществ. Витамины. 

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые ра- ционы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях 

среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в 

процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. 
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Выделение. 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования 

и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и меры их преду- преждения. 

Размножение и развитие. 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в пла- нировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы). 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: палоч- ки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы 

чувств. 

Высшая нервная деятельность. 

Высшая  нервная  деятельность  человека,  работы  И. М. Сеченова,  И. П. 

Павлова,   А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познава- тельная деятельность мозга. Эмоции, память, 

мышление, речь. Сон и бодрствование. Значе- ние сна. Предупреждение 

нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поко- 

ления в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, тем- перамент, характер, одаренность. Психология и поведение 

человека. Цели и мотивы деятель- ности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обуче- ния и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана. 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные 

реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподи- намия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура от- 

ношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 
Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основ- 

ных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведе- 

ния в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Общие биологические 

закономерности. Биология как 

наука. 
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Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, экспе- римент. Гипотеза, модель, теория, их значение и 

использование в повседневной жизни. Био- логические науки. Роль биологии в 

формировании естественнонаучной картины мира. Ос- новные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как 

система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка. 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 

причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития ор- 

ганизмов. 
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Организм. 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых ор- 

ганизмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация 

и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организ- 

мов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследствен- 

ная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид. 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные 

движущие силы эволюции в природе. Ре- зультаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений 

и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систе- 

матических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчи- вости и искусственном отборе при выведении 

новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы. 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. 

Экосистемная организа- ция живой природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество орга- низмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера–глобальная экоси- стема. В. И. Вернадский – 

основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Рас- пространение и 

роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции 

биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое раз- нообразие как основа устойчивости биосферы. 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности че- ловека в 

экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы»: 
1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними; 
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата); 

3. Изучение органов цветкового растения; 

4. Изучение строения позвоночного животного; 

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении; 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений; 

7. Изучение строения водорослей; 

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах); 

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща); 

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений; 



346  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений; 

12. Определение признаков класса в строении растений; 

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух се- 

мейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов; 

15. Вегетативное размножение комнатных растений; 

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных; 

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения; 

18. Изучение строения раковин моллюсков; 
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19. Изучение внешнего строения насекомого; 

20. Изучение типов развития насекомых; 

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб; 

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; 

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных; 
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных; 

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края; 

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 

здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей; 
2. Изучение строения головного мозга; 

3. Выявление особенностей строения позвонков; 

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия; 

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки; 

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления; 

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения. 

Список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические зако- номерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 
2. Выявление изменчивости организмов; 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных приме- 

рах). 

Список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 
1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 
2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 
 

2.2.2.13. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании эко- логической 

культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием много- численных связей химии с другими 

предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической 

химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 

опорных знаний по химии, выра- женных в форме, соответствующей возрасту 

учащихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие 

химические теорети- ческие знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств 



348  

веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет 

атомно- молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с 

краткими сведениями о стро- ении атома, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведе- нию практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимен- та, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химической лаборатории. 
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Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся 

усвоить клю- чевые химические компетенции и понять роль и значение химии 

среди других наук о приро- де. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у учащихся научного 

мировоз- зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирова- ние), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных свя- зях с предметами: «Биология», 

«География», «История», «Литература», «Математика», «Ос- новы 

безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 
Первоначальные химические понятия 
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: 

наблюдение, измере- ние, эксперимент. Физические и химические явления. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. 

Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные 

вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химиче- ские 

формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая 

доля хи- мического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица коли- чества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физиче- 

ские и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эф- 

фект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – хими- 

ческий элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получе- 

ние водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества 

(кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля раство- 

ренного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенкла- 

тура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства основа- 

ний. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изме- 

нение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Фи- 

зические свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. Гене- 

тическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного исполь- 

зования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрыво- 

опасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: 

протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Периодическая система хими- ческих элементов Д.И. Менделеева. Физический 

смысл атомного (порядкового) номера хи- мического элемента, номера группы 

и периода периодической системы. Строение энергети- ческих уровней атомов 
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первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Мен- делеева. 

Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические  свой- 
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ства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических 

решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических  

свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химиче- ской реакции. Понятие о катализаторе. Классификация 
химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 
полученных веществ; изменению степеней окисле- ния атомов химических 
элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитиче- ская 
диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 
Реакции ионно- го обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 
Определение степени окисления атомов хими- ческих элементов в соединениях. 
Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно- восстановительных 
реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менде- леева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и 
химические свойства. Соедине- ния галогенов: хлороводород, хлороводородная 
кислота и ее соли. Сера: физические и хими- ческие свойства. Соединения серы: 
сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная 
кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Со- ли 
аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 
химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная 
кислота и ее соли. Угле- род: физические и химические свойства. Аллотропия 
углерода: алмаз, графит, карбин, фул- лерены. Соединения углерода: оксиды 
углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Крем- ний и его соединения. 

Металлы и их соединения 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделее- 

ва. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства метал- 
лов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Ще- 
лочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида 
алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II 
и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 
соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, 
аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: 
жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 
1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических эле- 

ментов. 
2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 
3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 
Примерные темы практических работ: 
1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной ра- 

боты в химической лаборатории. 
2. Очистка загрязненной поваренной соли. 
3. Признаки протекания химических реакций. 
4. Получение кислорода и изучение его свойств. 
5. Получение водорода и изучение его свойств. 
6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного веще- 
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ства. 
7. Решение экспериментальных  задач по  теме «Основные классы    неорганических 

соединений». 
8. Реакции ионного обмена. 
9. Качественные реакции на ионы в растворе. 
10. Получение аммиака и изучение его свойств. 
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11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 
12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их со- 

единений». 
13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

2.2.2.14. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ориентирована на разви- тие компетенций в области освоения культурного 

наследия, умения ориентироваться в раз- личных сферах мировой 

художественной культуры, на формирование у учащихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа 

включает в себя основы раз- ных видов визуально-пространственных искусств – 

живописи, графики, скульптуры, дизай- на, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноис- кусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на 

предмет «Изобра- зительное искусство», суть которого заключается в том, что 

искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая 

в себе колоссальный эстетический, художе- ственный и нравственный мировой 

опыт. Как целостность, состоящая из народного искус- ства и профессионально-

художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся 

в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-

творческой дея- тельности: 
 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно- 

прикладного искусства); 

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных 

видов искусства и создавае- мый учащимися в различных видах 

художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенауч- ных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с 

предметами: «История России», «Общество- знание», «География», 

«Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных 

видов искусства и создавае- мый учащимися в различных видах 

художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенауч- ных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоении практическо- го применения знаний и основано на 
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межпредметных связях с предметами: «История Рос- сии», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 

характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство 

конструкции и декора. Кре- стьянский дом как отражение уклада крестьянской 

жизни и памятник архитектуры. Орна- мент как основа декоративного 

украшения. Праздничный народный костюм – целостный ху- дожественный 

образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 

народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, 

Филимоновская иг- рушка).  Композиционное,  стилевое и  цветовое  единство  

в  изделиях народных  промыслов 
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(искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, 

щепа, рос- пись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в 

народном искусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. Рисунок 

– основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое 

единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. 

Натюрморт. Понятие формы. Гео- метрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, 

призма. Многообразие форм окружающего ми- ра. Изображение объема на 

плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет  в натюрморте. 

Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – 

импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение голо- вы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Об- разные возможности освещения в 

портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразитель- 

ном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры 

человека в ис- тории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры 

человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о 

выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. 

Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической 

картиной. Библей- ские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 

(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Мике- ланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир 

искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из 

жизни моего города (историче- ский жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной 

войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. 

Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников,  

В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. 

Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-

прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 
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Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в 

организации пред- метно – пространственной среды жизни человека. От 

плоскостного изображения к объемно- му макету. Здание как сочетание 

различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитек- турные элементы 

здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство худо- 

жественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре 

и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы раз- вития современной архитектуры. Жилое 

пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. 

Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искус- ства. Русская 

усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. 

Композицион- но - конструктивные принципы дизайна одежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращен- ность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. 

Мозаика. Красота и   свое- 



357  

образие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 

Новгорода. Об- разный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан 

Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура 

(церковь Вознесения Христова в селе Коломен- ском, Храм Покрова на Рву). 

Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Мос- ковское 

барокко. 

Искусство полиграфии 
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графи- 

ческое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композицион- 

ные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекла- 

мы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архи- тектуре XVIII - XIX вв. 
Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт- 

Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баже- 

нов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козлов- 

ский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX    века  (П.А.  Федотов). 

«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского 

раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. 

Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна 

(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - 

Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. 

Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной ар- 

хитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Пра- 

до, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрми- 

таж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Ху- 

дожественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография 
Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Теат- 

ральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт 

художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве 

фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фото- 

графии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живо- 

писи. 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. Коллектив- 

ный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Ма- 

стера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А.  Тарковский, 

Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосю- 

жет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 
 

2.2.2.15. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно 

обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как 
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части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных 

способностей учащихся, а также способности к сопереживанию произведениям 

искусства через различные виды музыкальной    деятельно- 
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сти, овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально- творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно- 

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений;

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности;

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты;

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту.

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный 

предмет «Му- зыка» способствует формированию у учащихся потребности в 

общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у учащихся 

научного мировоз- зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирова- ние), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных свя- зях с 

предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», 

«История», 

«География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, 

используемых для обес- печения достижения образовательных результатов, по 

выбору образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и 

теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным 

творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и ха- рактера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их воз- 

можности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных 

образов (ли- рические, драматические, героические, романтические, эпические 

и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с изобразитель- ным искусством. Портрет 
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в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музы- ке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Харак- 

терные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной му- 

зыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревнова- 

тельное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной 

культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное 

своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 
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Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмо- вой музыки. Основные жанры профессиональной музыки 

эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к 

народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в рус- ской музыке. 

Стилевые особенности в творчестве русских  композиторов  (М.И. Глинка,  

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении 

профессионального музыкального искус- ства. Духовная музыка русских 

композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты 

русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры 

зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся 

музыкант эпохи  Барокко.  Венская  классическая  школа (Й. Гайдн,  В. Моцарт,  

Л. Бетховен).  Творчество   композиторов-романтиков   Ф. Шопен,   Ф. Лист, Р. 

Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX 

века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, 

симфония, камерно- инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX 

века (соната, симфония, камерно-инструментальная  и вокальная музыка, опера, 

балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инстру- ментальная и 

вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство  с  творчеством  всемирно  известных  отечественных  

композиторов   (И.Ф. Стравинский,  С.С.  Прокофьев,  Д.Д.  Шостакович,   Г.В.   

Свиридов,   Р. Щедрин,   А.И. Хачатурян, А.Г.  Шнитке)  и  зарубежных  

композиторов  ХХ  столетия  (К. Дебюсси,  К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. 

Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зару- бежной музыке ХХ 

века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и харак- терных признаках. Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

Мюзикл. Электронная музыка. Современные техноло- гии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: 

концерты, кон- курсы и фестивали (современной и классической музыки). 

Наследие выдающихся отече- ственных    (Ф.И. Шаляпин,    Д.Ф. Ойстрах,    

А.В. Свешников;     Д.А. Хворостовский,   А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. 

Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполни- телей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 

классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные 
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исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная 

музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 

обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие 

музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы 

жизни в творчестве композиторов. Своеобра- зие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Пре- образующая 

сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в 

обеспечении образо- вательных результатов по выбору образовательной 

организации для использования в 
обеспечении образовательных результатов 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 
2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 



363  

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И.  Бах.   Маленькая   прелюдия   для   органа   соль   минор   (обр.   для   ф-но   

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Орган- 

ная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Ита- 

льянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). 

Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 

23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 

часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона изПартиты № 2 для скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и 

танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Па- 

тетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Ап- 

пассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль 

мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эг- 

монт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, 

Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Раз- 

вод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). 

Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13). 

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспо- 

зиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя 

Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и 

чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. 

Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для со- 

листов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерун- 

да» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл 

«Времена года» («Весна», «Осень»). 
21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть. 

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из орато- 

рии «Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из 

II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с ор- 

кестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский 

текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 

разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., 

Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» 

(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим 

богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Пат- 

риотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 
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25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор 

фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). 

Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокры- 

лая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 
31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперет- 

та «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 

для  ф-но  с  оркестром  (Финал).  «Реквием»  на  стихи  Р. Рождественского  («Наши    дети», 

«Помните!»). «Школьные годы». 
35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «AveMaria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 

(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре ми- 

нор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. 

Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). 

Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена 

смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбо- 

ру образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». 

(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инстру- 

ментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 

Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джуль- 

етта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» 

(Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 
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60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф- 

но  с  оркестром  (Ι  часть).  «Вокализ».  Романс  «Весенние  воды»  (сл.  Ф. Тютчева). Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). 

Прелюдии  (до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух 

фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» 

(фрагменты по выбору учителя). 
61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня 

Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня 

Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера 

«Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария 

Снегурочки «С по- дружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), 

Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе 

Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невиди- мом граде Китеже и 

деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфони- ческая 

сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 
62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти  С. Есенина» (ΙΙ ч.  «Поет зима,     аукает»).  Сюита 

«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина 

«Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», 

«Военный марш», «Венча- ние»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор 

Иоанович» («Любовь святая»). 
66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный 

дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших 

кукол). Сюита № 2 для оркестра. 

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фраг- 

менты по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учи- 

теля). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для 

скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, 

Вальс). 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. 

Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви). 

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). 

Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с ор- 

кестром (ΙΙ ч.,  ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия  «Ромео и Джульетта».  Торжественная    увертюра 

«1812 год». Сюита № 4  «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» 

(«На    тройке», 

«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор.  «Всенощное бдение» («Богородице 

Дево,    радуйся» 

№ 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. 

Плещеева). 

«Покаянная молитва о Руси». 
75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 
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Симфоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиа- 

но. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра  

(№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 

(си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа 

минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь». 
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81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). 

«Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. 

Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта). 
82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 
 

2.2.2.16. Технология 

Изучение предметной области "Технология"(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) должно обеспечить: 

-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной дея- тельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

-формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятель- ности, проекту; 

-демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего обра- зования всех школьников, предоставляя им возможность 

применять на практике знания ос- нов наук. Это фактически единственный 

школьный учебный курс, отражающий в своем со- держании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты матери- альной культуры. 

Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно- 

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 

что, несомнен- но, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит зна- комство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах обще- ственного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 

школьников техно- логического мышления. Схема технологического мышления 

(потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично 

решать задачи установления связей между образо- вательным и жизненным 

пространством, образовательными результатами, полученными при изучении 

различных предметных областей, а также собственными образовательными 

резуль- татами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и 

т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образователь- ный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собствен- ных образовательных 

результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая ре- шением о 

направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l41
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l41
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планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет 

формировать у уча- щихся ресурс практических умений и опыта, необходимых 

для разумной организации соб- ственной жизни, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 

сформировано проект- ное мышление учащихся. Проектная деятельность как 

способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью 

оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

учащегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа 

дости- жения целей или имеется противоречие между представлениями о 

должном, в котором вы- явленная потребность удовлетворяется, и реальной 

ситуацией. Таким образом, в   программу 
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включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению учащимися 

принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой 

на универ- сальные способы деятельности в сферах самоуправления и 

разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому 

предмет «Технология» принимает на себя значи- тельную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных 

действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы 

деятель- ности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. 

В отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных 

действий «Технология» является базо- вой структурной составляющей 

учебного плана школы. Программа обеспечивает оператив- ное введение в 

образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жиз- 

ненных реалий, формирует пространство, на котором происходит 

сопоставление учащимся собственных стремлений, полученного опыта учебной 

деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации. 

Цели программы: 
1. Обеспечение понимания учащимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 

8 классе, в 9 классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность 

учащихся, направ- ленная на создание и преобразование как материальных, так 

и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов 

составляет полученный и осмысленный учащимися опыт практической 

деятельности. В урочное время деятельность учащихся орга- низуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны пе- 

дагога принимает форму прямого руководства, консультационного 

сопровождения или сво- дится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией ана- лиза (рефлексии). Программа 

построена таким образом, что объяснение учителя в той или иной форме 

составляет не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность учащихся. Такое 

решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, 

высокой степенью ориен- тации на индивидуальные запросы и интересы 

обучающегося, ориентацией на особенность возраста как периода 

разнообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной дея- тельности 

активность учащихся связана: 
 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется 
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навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая 

номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 

индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и 

общего тематического поля);

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что 

учащиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном 

оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа 

деятельности, запланированного продукта, поставленной цели);

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного 

дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в 

расписании урока);
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 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования (на уроке учащийся может получить лишь модель 

действительности).

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной 

области «Тех- нология» – это проектная деятельность учащихся, экскурсии, 

домашние задания и кратко- срочные курсы дополнительного образования (или 

мастер-классы, не более 17 часов), позво- ляющие освоить конкретную 

материальную или информационную технологию, необходи- мую для 

изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 

прохожде- ния курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре 

трех бло- ков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести учащихся в 

контекст со- временных материальных и информационных технологий, 

показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, 

технологические тренды ближайших десятиле- тий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные 

технологии» высту- пает как область знаний, формирующая принципы и 

закономерности поведения информаци- онных систем, которые используются 

при построении информационных технологий в обес- печение различных сфер 

человеческой деятельности. 

Второй блок содержания позволяет учащемуся получить опыт 

персонифицированно- го действия в рамках применения и разработки 

технологических решений, изучения и мони- торинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия учащихся, в первую очередь, регулятивные 

(работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, 

планирование деятельности и ресурсов, планирование и осуществление 

текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельно- сти) 

и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, 

продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 

содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы 

проектной дея- тельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в 

рамках урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессио- нальной деятельности, в контексте современных производственных 

технологий; производя- щих отраслях конкретного региона, региональных 

рынках труда; законах, которым подчиня- ется развитие трудовых ресурсов 

современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых 

учащийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт 

принятия и обоснования собственных решений. 
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Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить 

формировать уни- версальные учебные действия учащихся, в первую очередь 

личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, 

планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: 

анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), 

включает общие вопросы планирования профессионального образо- вания и 

профессиональной карьеры, анализа территориального рынка труда, а также 

инди- видуальные программы образовательных путешествий и широкую 

номенклатуру кратко- срочных курсов, призванных стать для учащихся 

ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с 

определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках 

одного блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от 

информирования через  мо- 
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делирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим 

системам и производствам, способам их обслуживания и устройством 

отношений работника и работода- теля. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. 

Общественные по- требности. Потребности и цели. Развитие потребностей и 

развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя и его по- требности. Понятие технологии. 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, ин- формационные 

технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребно- стей, практический опыт, научное знание, технологизация научных 

идей. Развитие техноло- гий и проблемы антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. 

Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. 

Побочные эффекты реализации технологи- ческого процесса. Технология в 

контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. 

Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие 

технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Си- стемы 

автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии 

сельского хозяйства. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической, 

тепловой, гидравличе- ской. Машины для преобразования энергии. Устройства 

для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. 

Последствия потери энергии для экономики и эколо- гии. Пути сокращения 

потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии 

автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. 

Современные мате- риалы: многофункциональные материалы, возобновляемые 

материалы (биоматериалы), пла- стики и керамика как альтернатива металлам, 

новые перспективы применения металлов, по- ристые металлы. Технологии 

получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, 

обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным 
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мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении 

людей и то- 

варов, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история 

развития транспор- та. Влияние транспорта на окружающую среду. 

Безопасность транспорта. Транспортная ло- гистика. Регулирование 

транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с 

заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. 

Развитие многофункциональ- ных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. 

Тестирующие препараты. Локальная до- ставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликви- 

дации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. 

Создание ор- ганов и организмов с искусственной генетической программой. 
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Управление в современном производстве. Роль метрологии в 

современном производ- стве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих 

ту или иную группу потреб- ностей или отнесенных к той или иной 

технологической стратегии 

Технологии в сфере быта. 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со 

службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных 

продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая 

техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в 

зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. 

Энергосбережение в быту. Электробезопасность  в быту и экология жилища. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские 

качества пищи. Культура потребления: выбор продукта / 

услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мыш- ления учащихся 

Способы представления технической и технологической информации. 

Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. Ин- струкция. Описание систем и процессов 

с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы 

выявления по- требностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных 

ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы 

соединения  деталей. 

Технологический узел. Понятие 

модели. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия 

и создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 

Конструкции. Основ- ные характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции / ме- ханизма, удовлетворяющей (-его) заданным 

условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования технологической системы. Простые ме- ханизмы как 

часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды 

движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 

морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологи- ческий проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, 

дизайн-проект, исследова- тельский проект, социальный проект. Бюджет 

проекта. Фандрайзинг. Специфика фанд- райзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. 
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Позиционирование продукта. Маркетинговый план. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Составление программы изучения потребностей. Составление 

технического задания / спецификации задания на изготовление продукта, 

призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в 

настоящее время потребность ближайшего социаль- ного окружения или его 

представителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. 

Проектирование и кон- струирование моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты модерниза- ции. Модернизация продукта. 

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение ва- риантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с 

обратной свя- зью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей 

модели в среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, 

состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. 

Модификация механизма на основе технической    до- 
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кументации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического 

процесса. Апроба- ция путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требу- ющих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере 

элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение 

виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного 

средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

програм- мой компьютерного трехмерного проектирования. 

Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции 

специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и 

введение техно- логии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация 

полученного матери- ального продукта. Модернизация материального 

продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с 

задачей соб- ственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное здание 

и его содержание). 
Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): 

реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 
принципа действия / модификации про- дукта (поисковый и аналитический 
этапы проектной деятельности). Изготовление матери- ального продукта с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 
(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 
технологического оборудо- вания (практический этап проектной деятельности).

 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование 

проектного решения по осно- ваниям соответствия запросу и требованиям к 

освещенности и экономичности. Проект опти- мизации энергозатрат. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потреби- тельских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства. Оптимизация и регламентация технологических 

режимов производства данного продукта. Пилотное применение технологии на 

основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешение лич- ностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности  по продвижению продукта. 
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Разработка проектного замысла в рамках избранного учащимся вида 

проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания учащихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, 

применяющихся на предприяти- ях региона, рабочие места и их функции. 

Производство и потребление энергии в регионе проживания учащихся, 

профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона 

проживания учащихся, новые функции рабочих профессий в условиях 

высокотехно- логичных автоматизированных производств и новые требования к 

кадрам. Производство ма- териалов на предприятиях региона проживания 

учащихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания учащихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе 

проживания учащихся, спектр профессий. 
Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 
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Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. 

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, 

дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия 

ответственного реше- ния при выборе краткосрочного курса. 

2.2.2.17. Физическая культура 
Изучение предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедея- тельности" (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) должно обеспечить: 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности уча- щихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной об- ласти; 

-формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здоро- вого и безопасного образа жизни; 

-понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, пони- мание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы без- опасности жизни; 

-понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении нацио- нальной безопасности и защиты населения; 

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динами- ки в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, - формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздо- ровительных 

мероприятиях; 

-установление связей между жизненным опытом учащихся и знаниями из 

разных пред- метных областей. 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоцио- нальное, интеллектуальное и социальное развитие личности учащихся, 

формирование и раз- витие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на 

развитие двигатель- ной активности учащихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физи- ческих качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне 

основного общего об- разования формируется система знаний о физическом 

совершенствовании человека, приоб- ретается опыт организации 

самостоятельных занятий физической культурой с учетом инди- видуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства физи- 

ческой культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе 

освоения пред- мета «Физическая культура» используются знания из других 

учебных предметов: «Биоло- гия», «Математика», «Физика», «География», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l41
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=267184&amp;l41
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«Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка». 

Физическая культура как область знаний 
История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических  

походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные 

понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоро- 

вья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий 

по  развитию  физических  качеств.  Техника  движений и  ее  основные показатели.  Спорт и 
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спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к тру- 

ду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленно- стью. Требования безопасности и первая помощь 

при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с  

учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга 

средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 

технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основ- 

ных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при 

нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кро- 

вообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность (элементы видов спорта  могут  быть 

заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы школы, а так же климато- 

географических  и региональных особенностей). 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатиче- 

ские упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения 

на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упраж- 

нения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые 

упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные иг- 

ры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскет- 

бол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико- 

тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бас- 

сейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на 

груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по дви- 

жущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Обще- 
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физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная 

физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физиче- 

ских качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, лег- 

кая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 
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2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением 

в нашей повседневной жизни и требуют получения учащимися знаний, умений, 

навыков и компетен- ций личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающего по- коления россиян культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире в соответ- ствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и 

является одной из составляющих предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету 

«Основы безопас- ности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые 

соответствуют возрастным особенно- стям учащихся и учитывает возможность 

освоения приемов умственной и практической дея- тельности учащихся, что 

является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», 

может быть выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При 

составлении рабочих про- грамм в отдельных темах возможны дополнения с 

учетом местных условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет 

обеспечивает: 
 освоение учащимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедея- 

тельности;

 понимание учащимися личной и общественной значимости современной культу- 

ры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе граж- 

данской идентичности и правового поведения;

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную 

и общественную ценность;
 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно- 

ценной жизни человека;

 освоение учащимися умений экологического проектирования безопасной жизне- 

деятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций при- 

родного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и 

наркотизма;

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуника- 

ции для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников;

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;
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 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопреде- 

ленности;

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрез- 

вычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз- 

можностей;

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель- 

ности» направлено на:
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 воспитание у учащихся чувства ответственности за личную безопасность, цен- 

ностного отношения к своему здоровью и жизни;

 развитие у учащихся качеств личности, необходимых для ведения здорового об- 

раза жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычай- 

ных ситуациях;

 формирование у учащихся современной культуры безопасности жизнедеятельно- 

сти на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посред- 

ством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безопасно- 

го и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной по- 

зиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека.

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формиро- ванию у учащихся умения безопасно использовать 

учебное оборудование, проводить иссле- дования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать по- лученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы 

безопасности жизне- деятельности» с такими предметами как «Биология», 

«История», «Информатика», «Обще- ствознание»,  «Физика»,  «Химия»,  

«Экология»,  «Экономическая  и социальная география», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления 

об изучае- мом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рационального использова- ния учебного 

времени. 
Основы безопасности личности, общества и 
государства Основы комплексной безопасности 
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в 

местах с неблаго- приятной экологической обстановкой, предельно допустимые 
концентрации вредных ве- ществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы 
контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные правила 
пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 
химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила 
безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства 
индивиду- альной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. 
Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 
пожаротушения. Средства индивидуальной защи- ты. Водоемы. Правила 
поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности  в 
туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. 
Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в 
ситуациях кримино- генного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, 
карманная кража, мошенничество, само- защита покупателя). Элементарные 
способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетря- сения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, 
бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, 
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сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, 
цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпиде- мии, эпизоотии и 
эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индиви- 
дуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 
населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, 
пожароопасных и взрывоопас- ных, объектах экономики, транспорте, 
гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. 
Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила поль- зования ими. 
Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила пове- 
дения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 
Российской Федерации 
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Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и об- 
щества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 
наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 
Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предме- 
та, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате 
в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению залож- 
ников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни Основы здорового образа жизни 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и 

факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, 
гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания 
употребление алкоголя и наркоти- ческих веществ, курение табака и 
курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилак- тика вредных 
привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанно- 
сти супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем крово- 

течении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при 
ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и 
общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профи- 
лактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. 
Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной дея- 
тельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении 
электрическим током. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся 

Программа воспитания и социализации учащихся при получении 

основного общего об- разования построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, та- ких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена 

на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального наро- да России. Согласно Федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) выделяют три вида результативности 

учащихся: предметная, метапредметная, личностная. 

В новом стандарте, в личностных компетенциях, акцент делается на 

сформированность гражданской идентичности, патриотизма. 

Сформировать личность с позитивной российской гражданской 

идентичностью можно только тогда, когда ребенок будет испытывать гордость 

за свою Родину, чувствовать себя причастным к истории и будущему своего 

рода (истории семьи), народа и страны. Главную роль здесь играют семья и 

школа. Только при их конструктивном взаимодействии можно приблизиться к 

национальному воспитательному идеалу личности. 

Важно, чтобы ребёнок познавал социальный мир, приобретал личный 

социальный опыт, пропуская через себя, в тесной связи со своей биографией, 

историей своей семьи, ис- торией народа, страны. Другими словами, эти знания 

должны быть личностно пережиты. 
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Исходя из содержания ФГОС относительно личностных результатов, 

школа формиру- ет личность с субъектными характеристиками в деятельности 

и жизнепостроении, с россий- ской гражданской идентичностью 

психобиографическими методами. Методологической ос- новой программы 

является психобиографический каузометрический подход в психологии 

жизненного пути: принципы субъектного, личностного, деятельностного и 

системного под- ходов. 

Соответственно формирование психобиографической компетентности 

предполагает формирование субъектных качеств личности в жизнепостроении, 

самореализации – воспита- ние жизнестойких граждан страны. 
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Программа воспитания и социализации учащихся реализуется через 

образовательно- воспитательные программы: 
- Программа «Азбука здоровья» (знакомство со здоровым образом жизни); 

- «Основы духовно-нравственной культуры»; 

- Программа «Учимся жить в современном мире» (тренинговые занятия); 

социально-значимые проекты: 

- Тимуровское движение  «Школа милосердия»; 

- Школьная газета «Школьная планета»; 

- «Я-вожатый»; 

- «Люби и знай свой край…». 

личностно-значимые развивающие мероприятия: 
- Ежегодная научно-практическая конференция «Шаг в мир науки». 

Содержательная цель программы воспитания и социализации учащихся 

МБОУ   «Татарско-Баганинская СОШ» – воспитание жизнестойких 

граждан Российской Федерации, способных самостоя- тельно строить свой 

жизненный путь, ориентируясь на общечеловеческие ценности. 

Задачи: сформировать у выпускников школы 
1) основы российской гражданской идентичности; 

2) нравственно-духовные установки взаимодействия и сотрудничества в поликультур- 

ном социуме; 

3) основы позитивного биографического мышления (мыслить масштабно, гибко, ра- 

зумно в биографическом времени); 

4) генеалогическое мышление (мыслить в историческом времени своей родословной, 

видеть свою значимую роль в цепи родословной); 

5) жизнетворческие установки в самореализации. 

Целью воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственно- го, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре- нённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Феде- рации. 

Программа направлена на: 
- освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству- 

ющих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

- формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорово- 

го и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологиче- 

ского и социального здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих личности 

учащегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры, 

- формирование антикоррупционного сознания. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся 
 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
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учащихся школы является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Рос- сии. 
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Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

школы. 
В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенци- 

ала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»;

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав- 

ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен- 

ную оценку своим и чужим поступкам;

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и обще- 

ственно полезной деятельности;

 формирование морали — осознанной учащимся необходимости поведения, ориенти- 

рованного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопу- 

стимом;

 усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз- 

ненного оптимизма;

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нрав- 

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс- 
лям 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, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интере- 

сов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противо- 
стоять 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 идентич- 
ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этниче- 

ского сообщества, российской гражданской нации;

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;

 развитие патриотизма и гражданской солидарности;

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагога- 
ми, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представ- 
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лений  об общественных приоритетах  и ценностях, ориентированных на эти  ценности  об-
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разцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 
 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк- 

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государ- 

ству;

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопере- 

живания 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, по- 

нимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли тради- 

ционных религий в историческом и культурном развитии России;

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религи- 

озным 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 разви- 

тия человека;

 укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот- 

ливого отношения к старшим и младшим;

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о люби- 
мом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаи- 

мопомощь и др.;

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи;

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации уча- щихся. Задачи воспитания и социализации учащихся на 

этапе основного общего обра- зования классифицированы по 

направлениям. Каждое из направлений основано на определённой системе 

базовых национальных ценностей обеспечивает их усвоение учащимися. 

 
2.3.3. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей дея- 

тельности и формированию экологической культуры учащихся 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

обеспечению приня- тия учащимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважитель- ного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, формированию готовности и спо- собности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматри- вает: 
- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления уважи- 

тельного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаи- 

мопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии учащихся межличност- 

ных отношений с окружающими; 

- формирование у учащихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, обще- 

ния с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диало- 
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га и ведения переговоров. 



300  

В решении задач обеспечения принятия учащимися ценности Человека и 

человечности используются уроки предметных областей «Филология», 

«Общественно-научные предме- ты», совместные мероприятия внеурочной 

деятельности, Интернет-ресурсы. Формирование мотивов и ценностей 

учащегося в сфере отношений к России как Отечеству предполагает получение 

учащимся опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству. В школе 

сложились традиции духовно-нравственного воспитания на основе материалов 

истории шко- лы. Сохраняя и развивая эти традиции, классные руководители, 

педагог-организатор решают задачи гражданско-патриотического воспитания 

учащихся. 

Включение учащихся в сферу общественной самоорганизации 

осуществляется через деятельность ученического самоуправления – Школьный 

Совет учащихся. Такое соединение позволяет учащимся среднего звена 

постепенно усваивать опыт самостоятельной деятельно- сти старшеклассников 

по организации детско-юношеских объединений по интересам: твор- ческие, 

музыкальные, театральные студии, спортивные, сетевые сообщества. Их 

деятель- ность направляется на проведении акций и праздников, 

благотворительных, социальных проектов в соответствии с традициями школы. 

Включение учащихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следу- ющие этапы: 

авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной де- ятельности – обеспечение социальных ожиданий учащихся, 

связанных с успешностью, при- знанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реали- зации собственных замыслов; 

информирование учащихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными 

субъектами, возможностях самореали- зации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей; 

обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

учащихся о спо- собах решения задач социальной деятельности, пробное 

решение задач в рамках отдельных социальных проектов; 

организация планирования учащимися собственного участия в социальной 

деятельно- сти, исходя из индивидуальных особенностей, опробование 

индивидуальной стратегии уча- стия в социальной деятельности; 

содействие учащимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ре- сурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие 

школьника в социальной дея- тельности; 

демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности; 

обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной дея- тельности, содействие учащимся в определении ими 

собственных целей участия в социаль- ной деятельности; 

содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в со- циальной деятельности. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 
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позитивного образа компе- тентного образованного человека, обладающего 

широким кругозором, способного эффек- тивно решать познавательные задачи 

через пропаганду академических успехов учащихся: привлечение учащихся к 

участию в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах разного уров- ня; широкое 

освещение результатов их участия на стендах «Наши достижения», «Победите- 

ли и призеры олимпиад», в школьной печати, на сайте школы. Проводится 

чествование по- бедителей и призеров по итогам предметных олимпиад, 

победителей спортивных соревнова- ний. 

Формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии осуществляется через 

информирование учащихся об особенностях раз- личных  сфер  

профессиональной  деятельности,  социальных  и  финансовых  составляющих 
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различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международ- ного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого- педагогической поддержки учащихся в их 

профессиональной ориентации, включающей диа- гностику профессиональных 

склонностей и их профессионального потенциала учащихся. 

Деятельность по этому направлению включает участие в 

профориентационных про- граммах и проектах, взаимодействие с 

предприятиями, организованных городским центром занятости; посещение 

выставки «Образование и карьера», организация совместной деятель- ности 

учащихся с родителями (законными представителями) по благоустройству 

территории школы.. 

 
Виды деятельности Формы занятий 

Осознание важности образования и самообразо- 

вания для жизни и деятельности в виде приме- 

нения на практике полученных знаний и уме- 

ний. 

Участие в олимпиадах по учебным предметам, 

изготавливают учебные пособия для школьных 

кабинетов, руководят техническими и предмет- 

ными кружками, познавательными играми уча- 

щихся младших классов. 

Общественно полезная деятельность на базе 

школы и взаимодействующих с ней  

учреждений дополнительного образования, дру- 

гих социальных институтов. 

Обретение умений и навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности. 

Участие в различных видах общественно полез- 

ной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений допол- 

нительного образования, других социальных 

институтов. 

5-9 кл. - участие в олимпиадах по предметам. 

Внеурочная деятельность 

9-11 кл. - неделя химии, физики, истории 
5-9 кл. - беседы «Истинное сокровище для людей – 

умение  трудиться» (Эзоп) 

7-9 кл. - проект «От моих проектов к будущей 

профессии» 

7-9 кл. - цикл экскурсионных программ « Мир 

профессий» на промышленные предприятия горо- 

да 

учреждения культуры, знакомство с различными 

видами труда, с различными профессиями 

8-9 кл. - проект «Ярмарка профессий в городе» 

5-7 кл. - проект «Город мастеров» 

5-9 кл. - участие в конкурсе «Мир профессий» 

Внешкольная деятельность 

Участие в районных и городских, всероссийских 

мероприятиях 

Цикл экскурсий на предприятия города 

Цикл встреч: «Люди, на которых хотелось бы быть 

похожими», «Время, события, люди» 
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Результаты: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских 

задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из 

разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно- 

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно- 

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании матери- 

альных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать; 

трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, со- 
блюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека; 
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Формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к 

природе осу- ществляется через изучение предметных областей 

«Естественнонаучные предметы» и «Фи- зическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», а также различные формы внеурочной 

деятельности: включение школьников в городские экологические мероприятия 

– экологические субботники, экспедиции, проведение экоуроков, участие в 

конкурсах и олим- пиадах, проводимых вузами города. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, в школе 

возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности: 

интегративные экскурсии в естественнонаучные музеи, выставки. 

 

2.3.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися (по 

направлени- ям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

обеспечению приня- тия учащимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважитель- ного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, формированию готовности и спо- собности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматри- вает: 
- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления уважи- 

тельного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаи- 

мопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии учащихся межличност- 

ных отношений с окружающими; 

- формирование у учащихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, об- 

щения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров. 

Включение учащихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следу- ющие этапы: 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающе- го социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, само- обязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основ- ных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудни- чество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправ- ления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 



304 
 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы 

в школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и обя- 

занностей; защищают права учащихся на всех уровнях управления школой и т. 

д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации по- сильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или орга- низации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему школы. Учатся 

реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) 
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определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе 

выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участ- вуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, 

родному краю. Принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в    оказа- 

нии помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

 
Виды деятельности Формы занятий 

Получение представлений об 

эстетических идеалах и художествен- 

ных ценностях культур народов Рос- 

сии. 

Развитие чувства прекрасного 
и эстетического вкуса - желание и го- 

товность к восприятию и оценке кра- 

соты в искусстве, природе, обыденной 

действительности. 

Развитие творческих способностей 

школьников в области художествен- 

ной, духовной, физической (телесной) 

культуры, их стремления к художе- 

ственному творчеству, умножающему 

красоту в мире, и к деятельности, 

приносящей добро людям. 

Урочная деятельность 
5-9 кл. - уроки технологии, ИЗО, истории, литературы, гео- 

графии, 

музыки 

Внеурочная деятельность 

5-6 кл. - цикл бесед «Культура России» 

7-9 кл. - цикл классных часов «Культура народов мира» 
8-9 кл. - встречи с представителями творческих профессий 

(журналист, писатель, художник, артист, дизайнер и др.) 

5-6 кл. - цикл экскурсий «Где нет труда, сады там не цве- 

тут» на художественные производства города, к памятни- 

кам и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей 

5-9 кл. - знакомство с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам 

5-9 кл. - выставка творческих работ учащихся «Фантазии 

осени», «Я 

рисую мир» 

Внешкольная деятельность 

5-9 кл. - посещение музыкальных, драматических театров и 

концертов 

5-9 кл. - выставки работ семейного художественного твор- 

чества 

5-9 кл. - участие в районных, городских фестивалях, кон- 

цертах, праздниках, творческих конкурсах 

Оформление класса 

и школы 

озеленение 

пришкольного 

участка. 

Урочная деятельность 
5-7 кл. - уроки биологии, технологии 

Внеклассная деятельность 

5-9 кл. - конкурс на лучшее оформление кабинета «Сереб- 

ряные узоры» 

5-9 кл. - конкурс проектов «Школьная столовая» 

5-9 кл. проект «Творчество против недуга» 
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Результаты: 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, обще- 

ственной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстети- 

ческого отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодея- 

тельности; 
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Учащиеся получают системные представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, 

открытых семейных праздников, выполнения и презен- тации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, рас- 

крывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляю- щих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможно- стях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной дея- тельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни — прово- дят беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде. Участвуют в проведении школьных спартакиад, 

эстафет, экологических и туристических слётов, походов по родному краю. 

Ведут краеведческую, экологическую работу в местных туристических 

походах и экс- курсиях. Участвуют в практической природоохранительной 

деятельности, в деятельности школьных экологических центров. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, ра- цион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, теле- видения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психоло- гами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния нега- тивному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привы- чек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 
Участвуют в подготовке и проведении предметных недель, конкурсов, 
научных  проек- 

тов

. 

 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам. 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступ- 

ных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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Уча

ств

уют  в  экскурсиях  на  промышленные  предприятия,  в  научные    

организации, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, 

с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы вза- имодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных ин- ститутов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества посредством создания 

игровых ситуа- ций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий, раскрываю- щих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности. 
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Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биогра- фиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творче- ского отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор ин- формации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выпол- нения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников с 

приложением карт, схем, фотографий и др.). 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстети- ческой культуры (эстетическое воспитание). 
Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях куль- тур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творче- ских профессии, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ланд- шафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посещение конкурсов 

и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных ма- стерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематиче- ских выставок). 

Обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные 

передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического 

содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, разви- вают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Посещают объекты художественной культуры с последующим 

представлением в школе своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремят- ся внести красоту в домашний быт. 

 

Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся. 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы 

социализации является становящийся человек во всей его многомерности 

(личностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то 

мониторингу, в идеале, подлежат его жизнедеятельностные проявления в 

каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его 

отношений к самому себе, обществу и природе. В интегрированном виде эта 

система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и 

про- сто «чужими людьми»  в виде поведения человека в различных ситуациях. 
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Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не 

имеет и не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: 

оценивание всегда происходит в той системе норм, которая принята в данном 

сообществе. Отсюда – всё многообразие таких систем: они свои  у разных 

этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей. 

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться 

об исходной поведенческой матрице, которую участники образовательного 

процесса принимают в каче- стве некоторого стандарта приемлемости, своего 

рода ватерлинии, переход которой будет означать выход индивидуального 

поведения за пределы одобряемой общественным мнением легитимности. Речь 

идет фактически об установлении изначальных «правил игры» и об их 

доведении до главных ее субъектов – до самих учащихся. Они должны не 

только знать и по- нимать мотивацию организуемого школой процесса их 

социализации, но и (сразу или посте- пенно) принять ее как свою собственную. 

Без субъектной включенности подростков в Про- грамму, без становления их в 

качестве экспертов по мониторингу изменений, происходящих в их 

собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее    

«реализация» 
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превратится в набор формальных мероприятий, ведущим к результатам, прямо 

противопо- ложным задуманным и дискредитирующим идею. 

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и 

эффекты) долж- ны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, и 

взрослые (учителя, воспитате- ли, родители). При этом периодические 

открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, 

характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует 

рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, 

которые, по взаимному согла- сию, можно фиксировать либо в виде 

персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для 

пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от 

имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного 

сообщества». Разумеется, речь при этом может идти исключительно о 

качественном оценивании индиви- дуального «продвижения» каждого 

подростка   относительно самого себя; никакие  «баллы», 

«проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми. 

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и 

рисков, от- носящихся к процессу мониторинга процесса социализации 

подростков. 

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков – уже 

упомянутая выше ограниченность и фрагментарность социального и 

социокультурного опыта подростков, по- рой их полное незнание или 

искаженное представление о многих важных процессах, явлени- ях и событиях 

«большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и 

действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное становление подростка происходит 

«здесь и сейчас», в его актуальном, реальном жизненном пространстве, 

общение с которым еще не обогатило его ни критическим опытом освоения 

этого пространства: о нем у него нет еще даже хотя бы тех элементарных 

знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще 

всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, 

транс- лируемые СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки. 

Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим 

тщательный анализ этого «фона» – без его учета невозможно определить ни 

степень, ни качество продвижения.  В противном случае неизбежен дисбаланс в 

деятельности многочисленных участников про- цесса социализации подростков 

и, как следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности 

Программы в целом. 

Ученики взрослеют стремительно и неравномерно. В этом отношении, как 

известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально-

познавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-14 

и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех 

видов деятельности, предусматриваемых данной Про- граммой, 

недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с 

ними на  еще недоступном им «языке». 
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При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально 

активном, лич- ностно ответственном, культурном и успешном члене общества, 

социализация детей и под- ростков не может осуществляться без 

непосредственного участия граждански мотивирован- ных представителей 

местного сообщества (прежде всего родителей учащихся). В этом смысле 

развитие общественного управления образованием на уровне 

общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование 

на каждом из них экспертного сооб- щества по проблемам социализации 

подрастающих поколений выступает еще одним катего- рически необходимым 

условием эффективности усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить 

всю слож- ность и  комплексность  стоящих перед основной школой  

социально-педагогических целей  и задач по социализации учащихся и 

обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 

направлениям и формам дея- тельности, очерченных выше в качестве общих 

ориентиров, которыми образовательное учреждение может   руководствоваться 

при разработке своего главного стратегического   до- 
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кумента – образовательной программы. Пафос деятельности по 

конструированию простран- ства социализации в том, что его освоение 

подростками должно раскрывать перед ними са- мими их возможное будущее, 

помочь им совершить в него осознанный и психологически подготовленный 

переход. В «обычном», традиционном, стихийно возникающем и никем це- 

ленаправленно не организуемом пространстве они чувствуют, но, как правило, 

крайне сла- бо осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают 

способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они 

«застревают» в замкнутом мире собственных пе- реживаний, компьютерных 

игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически прожива- ют чужую 

жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой собственной. От- 

сюда – главный принцип настоящей Программы: принцип центрации 

социального воспита- ния (социализации) на развитии личности. Программа 

социализации призвана «навести мо- сты» между самоценностью 

проживаемого подростками возраста и своевременной социали- зацией, между 

их внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами. И 

сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь подросткам избежать 

социально- психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже 

полученные), а с другой – подготовить их к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию с другими людьми  на следующих этапах 

жизни. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса 

школы. 
 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания 

результата 

Предлагаемые методики 

Охват внеурочной деятель- 

ностью 

Занятость учащихся во внеуроч- 

ное время 

сводная таблица 

Состояние преступности Отсутствие правонарушений и 

преступлений среди учащихся, 

отсев учащихся; 

количество учащихся, состоящих 

на 

учете в ОПДН, КДН, ВШУ 

Уровень воспитанности 1.Уважение к школьным традици- 

ям и фундаментальным ценностям; 

2. Демонстрация знаний этикета и 

делового общения; 

3.Овладение социальными навы- 

ками 

сводная таблица по классам 

Сформированность позна- 

вательного потенциала 

1.Освоение учащимися образова- 

тельной программы 

2.Развитость мышления 

3.Познавательная активность уча- 

щихся 

4.Сформированность учебной дея- 

тельности 

1. Школьный тест умственного 

развития 

2. Статистический анализ теку- 

щей и итоговой успеваемости 

3.Методики изучения развития 

познавательных процессов лич- 

ности ребенка 

4. Метод экспертной оценки пе- 

дагогов и самооценки учащихся 

(МЭОП и СУ) 

5. Педагогическое наблюдение 
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Сформированность комму- 

никативного потенциала 

личности выпускника 

1.Коммуникабельность 

2.Сформированность коммуника- 

тивной культуры учащихся 

3.Знание этикета поведения 

1. Методика выявления комму- 

никативных склонностей. 

2. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащих- 

ся. 

3. Педагогическое наблюдение. 

Сформированность нрав- 

ственного потенциала 

1.Нравственная направленность 

личности 

2.Сформированность отношений 

ребенка к Родине, обществу, се- 

мье, школе, себе, природе, труду. 

Тест Н.Е. Щурковой "Размышля- 

ем о жизненном опыте" 

2. Методика С.М. Петровой 

"Русские пословицы" 

3. Методики "Акт доброволь- 

цев", "Недописанный тезис", 

"Ситуация свободного выбора" 

4.Метод ранжирования 
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  5. Методики "Репка" ("Что во 

мне выросло"), "Магазин", "Зо- 

лотая рыбка", "Цветик - се- 

мицветик" 

Сформированность физи- 

ческого потенциала 

1.Состояние здоровья 

2.Развитость физических качеств 

личности 

1. Состояние здоровья выпуск- 

ника школы 

2. Развитость физических ка- 

честв личности 

3. Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья уче- 

ника 

4. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке разви- 

тия физических качеств 

5. Отсутствие вредных привычек 

Сформированность эстети- 

ческого потенциала 

1.Развитость чувства прекрасного 
2. Сформированность других эсте- 

тических чувств 

сводная таблица уровня воспи- 

танности 

Результативность работы 

детских объединений 

1. Эффективность деятельности 

органов, объединений. 

2. Расширение круга вопросов, са- 

мостоятельно решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова «Диа- 

гностика уровня творческой ак- 

тивности учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в район- 

ных, городских, республи- 

канских, всероссий- 

ских,международных ме- 

роприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата в 

школы 

1. Характер отношений между 

участниками учебно- 

воспитательного процесса 

2. Единые требования педагогов и 

родителей к ребенку. 

3. Участие детей, родителей, учи- 

телей в мероприятиях. 

4. Нравшколыственные ценности. 
5. Создание благоприятного пси- 

хологического климата в коллек- 

тиве. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышля- 

ем о жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой «По- 

словицы» 

Методика М.И. Рожковой «Изу- 

чение социализированности 

личности». 

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья». Методика 

Е.Н. Степановой «Изучение удо- 

влетворенности педагогов жиз- 

недеятельностью в образова- 

тельном учреждении». 

Методика А.А. Андреева. «Изу- 

чение удовлетворенности роди- 

телей жизнедеятельностью в об- 

разовательном учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева «Изу- 

чение удовлетворенности под- 

ростков жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Анкета для старшеклассников. 

Сформированность об- 

щешкольного коллектива 

1.Состояние эмоционально- 

психологических отношений в 

1. Анкетирование; 

2. Тест «Размышляем о жизнен- 
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 коллективе 
2.Развитость самоуправления 

3.Сформированность совместной 

деятельности 

ном опыте» Н.Е.Щурковой; 
3. Методика «Изучение социа- 

лизированности личности уча- 

щегося» М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение 

уровня развития самоуправления 

в ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения удовле- 

творенности учащихся школьной 

жизнью» А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика «Изу- 

чения удовлетворенности роди- 

телей жизнедеятельностью обра- 

зовательного учреждения» 

А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально- 

психологическая самоаттестация 

коллектива» Р.С.Немова. 

8. Методика "Наши отношения" 

Удовлетворенность уча- 

щихся и их родителей жиз- 

недеятельностью 

1.Комфортность ребенка в школе 

2.Эмоционально-психологическое 

положение ученика в школе (клас- 

се) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенности 

учащегося школьной жизнью" 

2.Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в 

коллективе" 

3. Анкета "Ты и твоя школа" 

4. Социометрия 
5. Сводная ведомость трудо- 

устройства выпускников 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности. 

Рост познавательной активности 

учащихся. 

Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

Расширение кругозора учащихся. 

Самореализация в разных видах 

творчества. 

Самоопределение после окончания 

школы. 

Анализ результативности уча- 

стия во внеклассной работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и 

направленности подростков». 

Анкета «Интересы и досуг». 

Анкета «Профориентация 

подростков. 

Анкета «Познавательные по- 

требности подростка». 

Методика Д.В. Григорьевой 
«Личностный рост» 

 

2.3.5. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащихся в школе являются: экскурсии учащихся школы на 

предприятия, в колледжи, ВУЗы города в рамках городских проектов; 

предметные недели, олимпиады по предметам, профо- риентационые проекты, 

стендовые презентации, встречи, круглые столы с ветеранами труда, 

выпускниками школы, родителями. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

учащихся представ- ляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляют- ся (в том числе специально 
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подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности.   

Профориента- 
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ционные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации уча- щихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

химии», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя мо- жет 

состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации про- фессиональной ориентации учащихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады 

по предмету (предметным областям) стимулиру- ют познавательный интерес. 

Встречи, круглые столы как формы организации профессиональной 

ориентации уча- щихся могут быть организованы с ветеранами труда, 

выпускниками школы, родителями учащихся. В ходе этих встреч учащиеся 

школы знакомятся с представителями разных про- фессий, получают 

возможность увидеть ту или иную профессию с позиции профессионала, понять 

мотивацию выбора той или иной специальности. 

 

2.3.6. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образо- вательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с 
предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями допол- 

нительного образования 

Достижение результатов социализации учащихся в совместной 

деятельности с различ- ными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодей- ствия школы с предприятиями, 

общественными организациями, организациями дополни- тельного образования 

и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятель- ность. 

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

объединения- ми, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами: 
- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддержива- 

ющей созидательный социальный опыт учащихся, формирующей конструктивные ожидания 

и позитивные образцы поведения; организация рефлексии социальных взаимодействий и 

взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных отношений, в том чис- 

ле с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 

- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, позна- 

ние, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

- стимулирование общественной самоорганизации учащихся школы, поддержка обще- 

ственных инициатив школьников. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами 
 

Организация, учреждение Форма взаимодействия 
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Вузы города, СПО Лекции для старшеклассников, родителей, педагогов, ин- 

терактивные занятия с участием преподавателей и студен- 

тов, презентации профессий и учебных заведений 

Музеи, центральная городская библио- 

тека, Музей истории города 

Библиотечные, музейные уроки, экскурсии, интерактивные 

занятия 

Городской центр занятости населения Экскурсии на предприятия, вузы, колледжи города, встречи 

с профессионалами, круглый стол с участием родителей 

«Моя профессия» 

Социальная служба Чистопольского 

района 

Совместные социальные акции, благотворительные концер- 

ты 

Бассейн «Лидер» Спортивно-оздоровительные мероприятия 

Центр психологической поддержки Тренинги для учащихся, педагогов, родителей, индивиду- 



320 
 

«Диалог» альные консультации, лекции для родителей, педагогов 

КДН, ПДН Профилактические мероприятия 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

учащих- ся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального 

воспитания. 

 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, моделирование 

организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

В школе психолого-педагогическое консультирование осуществляется 

психологами школы. 

При организации развивающих ситуаций педагог (классный 

руководитель или учитель по предмету) может использовать и комбинировать 

самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности. Это может быть рас- пределение 

полномочий, обязанностей в классном, школьном коллективе, 

индивидуальное ответственное поручение. 

Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители учащегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных 

ролей: 
- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт резуль- 

татов деятельности школы; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации. 

Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными 

представите- лями) является понимание педагогическими работниками и учет 

ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих 

аспектов: 
- вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение проблем, 

участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или 

иной форме, возникающих в жизни школы; 

- недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

ис- пользование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайняя мера; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

ин- тересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей учащегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 

образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом 

родителей о недо- статках в обучении или поведении их ребенка. 

В  школе  взаимодействие  с  родителями  организовано  в  соответствии  с  

программой 

«Университет для родителей», в рамках деятельности общественной 

родительской организа- ции Родительский комитет. Преимущественной 

формой взаимодействия являются  лекции для родителей: «Формирование 

мотивации преодоления трудностей в обучении», «Роль се- мьи в 

формировании мотивации к обучению», «Способы формирования 
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регулятивных навы- ков учащихся с учетом их возрастных особенностей», 

«Психологические аспекты нравствен- ного здоровья школьника», 

«Формирование общей культуры личности – условие эффектив- ной 

социализации» и др. 

        Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, созда- ния дополнительных пространств самореализации учащихся с 

учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия 

специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формиро- 

вания социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социали- зации являются ролевые игры, социализация учащихся в 

ходе познавательной деятельности, социализация учащихся средствами 

общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Участники принимают на себя определённые роли, 

обусловленные ха- рактером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 

определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой учащихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышлен- ной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на 

развитие компетенций, моделирующих, со- циодраматических, 

идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены 

родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организа- ций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной 

деятельно- сти. Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках 

системно- деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм 

учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. 

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение учащегося от освоения новых коммуника- тивных 

навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в 

ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами 

общественной деятель- ности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления формируют у уча- щихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу обще- ственных 

отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Спектр социальных функций учащихся 

в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В рамках этого 

вида деятельности учащиеся имеют возможность: 
 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисципли- 

ны, дежурства и работы в школе; 
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 контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. Деятельность обще- 

ственных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт условия 

для реализации учащимися собственных социальных инициатив. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и 

культурные практики. Организация и проведение таких практик 

осуществляется педагогами совместно с родителями учащихся, 

квалифицированными представителями общественных организаций, 

учреждений культуры. 

 
Виды деятельности Изучение Конституции Российской Федерации, основных прав и обязанно- 

стей граждан России, политического устройства Российского государства, 

его институтов, их роли в жизни общества, символов государства 

Формы занятий 

Урочная   деятельность 
5-7 кл.- уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, литературы. 

8-9 кл. - уроки обществознания, истории, литературы. 

Внеурочная деятельность 

5-6 кл.- цикл бесед «Государственная символика России» 

7-9 кл.- цикл бесед «Правовая культура - что это?» 

5-9 кл.- циклы классных часов «Я-гражданин России», «Я-человек и личность» 
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5-9 кл,- организация школьного самоуправления 

5-6 кл,- классный час «Кодекс Юного Челнинца», 

5-9 кл. - круглый стол «Законы и правила школьного самоуправления» 

5-9 кл. - Декада права 

5-9 кл.- сюжетно-ролевая игра «Выборы» 

8-9 кл.- деловая игра « Будущее принадлежит тебе» 

5-6 кл.- «А, ну-ка, девочки! А, ну-ка, мальчики!» - конкурсная игра, посвященная 23 февраля. 

5-9 кл.- «День памяти» - 27 января, 9 мая, 9 декабря 

5-9 кл.- «10 декабря - Всемирный день прав человека или еще раз о правах и не только... 
-правовая игра 

Внешкольная деятельность 

5-9 кл. - ежегодное участие в городских, районных, всероссийских конкурсах. 
5-9 кл.- участие в городских, районных акциях, играх, круглых столах (по плану УО и ДМ) 

Виды деятельности Знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замеча- 

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения пат- 

риотического 

долга, с обязанностями гражданина 

Формы занятий 

Урочная  деятельность 
5-7 кл.- уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, литературы. 

8-9 кл.- уроки обществознания, истории, литературы. 

Внеурочная деятельность 

5-9 кл.- цикл бесед «Жизнь замечательных людей» 
5-7 кл. - книжная выставка «Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим» 

5-9 кл.- цикл классных часов «Патриотизм- источник духовных сил воина». 

5-9 кл. - работа кинозала. Цикл «Время героев, обычно ты кажешься прошлым. Главные судьбы ис- 

торией стали давно». 

5-9 кл.- день памяти. «Мы внуки страны, победившей фашизм». 9 мая 

5-9 кл.- уроки мужества. «В жизни всегда есть место подвигу». 

Внешкольная деятельность 

5-9 кл. - «Напиши письмо ветерану». Рассылка писем. 
5-9 кл. - участие в городских, районных акциях, играх, круглых столах. 

5-9 кл. - экскурсионные программы 

5-9 кл.- участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы 

Виды деятельности Знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России и Татарстана 

Формы занятий 

Урочная деятельность 
5-8 кл.- уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, технологии, географии 

5-9 кл.- уроки истории, литературы, географии. 

Внеурочная деятельность 

5-9 кл.- цикл бесед «Уроки народной культуры». 

5-9 кл. цикл классных часов «Обычаи и традиции народов мира» 

5-7кл. - цикл классных часов «Народная художественная культура». 

5-9 кл.- неделя татрского языка 

5-7 кл. - «Осенний бал» 

5-9 кл. - новогодние представления для начальной школы. 

5-8 кл Конкурс рисунков « Что красивее всего?». «Тридевятое царство» 
5-8 кл. Выставка работ учащихся по декоративно прикладному искусству 

Внешкольная деятельность 

5-9 кл.- цикл туристических поездок по РТ 

5-9 кл.- цикл музейных экскурсий города 

Виды деятельности Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников 

Формы занятий 
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Урочная деятельность 
5-8 кл.- уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, технологии, географии 

8-9 кл.- уроки истории, литературы, географии 

Внеурочная деятельность 

5-9 кл. - праздничные новогодние представления 
5-9 кл. - День памяти. «Забыть нельзя» 27 января День полного освобождения Ленинграда от фа- 

шистской блокады 

5-8 кл. - проект «День родного языка 

5-6 кл. - «А, ну-ка, девочки! А, ну-ка, мальчики!» - конкурсная игра, посвященная 23 февраля. 

5-9 кл.- «Вам женщины посвящается...» праздничный концерт к 8 марта 

8-9 кл. - участие в первомайской демонстрации (актив старшеклассников) 

5-9 кл. - праздничный концерт ко Дню Победы. Встречи с ветеранами. 

5-9 кл. - 1 сентября- Всероссийский праздник «День знаний» 
5-9 кл. - всемирный день учителя 5 октября. Праздничный концерт ко Дню учителя 

5-9 кл. - Всероссийский день библиотек. Выставка книг «Имею право знать всё!» 

5-9 кл. - 4 ноября День народного единства 
5-9 кл. - Международный день толерантности 

5-9 кл. - День матери 

Внешкольная деятельность 

Участие в районных и городских акциях, посвященных памятным датам 

Виды деятельности Знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина 

Формы занятий 

Урочная деятельность 
5-9 кл.- уроки истории, литературы, географии, обществознания 
5-9 кл. - цикл классных часов «Юная Россия, 5-9 кл. - беседа об общественных организациях, 

8-9 кл.  - исторический диспут « История, люди, даты» 

Внеурочная деятельность 
5-9 кл.- цикл встреч с представителями общественных организаций города 

8 кл. - участие в городской программе «Я гражданин» 

8-9 кл.- участие в майской демонстрации 

Виды деятельности Участие в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортив- 

ных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами 

и военнослужащими 

Формы занятий 

Урочная деятельность 
5-9 кл.- уроки истории, литературы, географии, обществознания, ОБЖ 

Внеурочная деятельность 

5-9 кл. - цикл бесед «Они отстояли победу» 

5-6 кл. - конкурсная программа «Эй, девочки! Эй, мальчики!» 
5-9 кл. - цикл классных часов «Не потому ли я живу, что умерли они?» 

8-9кл - конференция отцов 

Внешкольная деятельность 

5-9 кл. - посещение ветеранов на дому, поздравление с праздниками 

9 кл. - несение вахты на Посту №1, 

5-9 кл. - встречи с ветеранами 

8 кл. - участие в городской программе «Я гражданин» 

Виды деятельности Получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России 

Формы занятий 
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Урочная деятельность 
5-9 кл.- уроки истории, литературы, географии, обществознания, ОБЖ, технологии, ИЗО, музыки. 

Внеурочная деятельность 

5-9 кл. - организация и проведение национально- культурных праздников 

5-9 кл. - посещение музеев города 

7-9 кл.- циклы исследовательских работ «Как победить негативные национальные стереотипы» 

5-9 кл. - цикл классных часов « Толерантность- путь к миру» 

5-7 кл. - день национальной кухни (день родного языка) 
7-9 кл. проект-исследование «Исторические примеры взаимообогощения христиан и мусульман». 

6-7 кл. новогоднее представление «Новогодняя планета» 

Внешкольная деятельность 

5-9 кл. - посещение музеев города 
5-9 кл.- участие в городских, районных акциях, играх, круглых столах. 

Виды деятельности Участие во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомство с биогра- 

фиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 

и патриотизма 

Формы занятий 

Внеурочная деятельность 
Общешкольное мероприятие «Встреча выпускников». Беседы с выпускниками 

Результаты: 
ценностное отношение к России и Татарстану, своему народу, краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации и Республи- 

ке Татарстан, родным языкам: русскому, татарскому языкам и языку своего народа, народным тра- 

дициям, старшему поколению; 

знание основных положений Конституции РФ и РТ, символов государства, основных прав и обя- 

занностей граждан; 

системные представления о народах России и Татарстана, понимание их общей исторической судь- 

бы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в Рос- 

сии и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт 

участия в гражданской жизни; 

понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к армии, к защитникам Родины; 

уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

знание национальных героев и важнейших событий истории России и Татарстана; 

знание государственных праздников, их истории и значения для общества 

Виды деятельности Участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружаю- 

щего социума. Участие в разнообразных видах и типах отношений в ос- 

новных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). Приобретение опыта учебного сотрудниче- 

ства: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Формы занятий 

Урочная   деятельность 
5-9 кл. - участие в предметных олимпиадах (районные, городские, региональные, всероссийские) 

Внеурочная деятельность 

5-9 кл.- организация посещения музеев, выставок 

5-9 кл.- формирование кружков, клубов, объединений, секций по интересам. 
5-9 кл.- недели предметной направленности (естественнонаучный цикл, словесность, страноведе- 

ние, точные науки, история, право, обществознание) 

5-9 кл. - интеллектуальные игры по предметным циклам. 
5-9 кл. - участие в общественной жизни школы, района, города. 

Школьное самоуправление 

5-9 кл - «День самоуправления». 
5-9 кл. - цикл классных часов «Профилактика правонарушений несовершеннолетних » 

5-9 кл. - праздничный концерт «Учитель, перед именем твоим...» 
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5-9 кл. - цикл игр по ПДД 
5-9 кл. - конкурс на лучшее новогоднее украшение «Серебряные узоры» 

5-9 кл. - новогодние представления 

5-9 кл. - праздничный концерт ко Дню Победы 

5-9 кл. – соревнования  по волейболу, футболу, теннису. 

5-9 кл. - линейки, посвященные окончанию учебного года . 
8-9 кл. Урок демократии « Международное гуманитарное право и деятельность международного 

Красного Креста». 

Внешкольная деятельность 

5-9 кл. - участие в городских родительских собраниях 
5-9 кл.- участие в городских, районных акциях, играх, круглых столах 

Виды деятельности Участие в Школьном самоуправлении, участие в принятии решений, 

вопросов, связанных с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контроль выполнения учащимися основных прав и обязанностей; 

защита права учащихся на всех уровнях управления школы и т. д. 

Формы занятий 

Урочная деятельность 
9 кл. - урегулирование с педагогами и администрацией школы спорных вопросов по аттестации 

учащихся по различным предметам и т.д. 

Внеурочная деятельность 
5-9 кл. - работа Школьного Совета Учащихся (ШСУ) 

5-9 кл. - выборы Спикера 

5-9 кл. - активы классных коллективов 

5-9 кл. - разработка плана работы ШСУ 

8-9 кл.- участие в разработке правил и норм поведения учащихся в школе и контроль за их соблю- 

дением 

5-9 кл. - участие в разработке годового плана воспитательной работы школы 

5-9 кл. - День Самоуправления 

5-9 кл. - организация игровых программ для учеников начальной школы 

5 кл. - отряд «ЮИД» (организация мероприятий по ПДД) 

5-9 кл. - классный час «Основы избирательного права». (Встреча с председателем участковой изби- 

рательной комиссии). 

Внешкольная деятельность 

5-9 кл.- участие ШСУ в городских, районных акциях, играх, круглых столах 
8-9 кл. - организация встреч с интересными людьми города: театральными деятелями, певцами, ху- 

дожниками, композиторами и т.п., организация и проведение творческих конкурсов для учащихся 

Виды деятельности Овладение формами и методами самовоспитания: самокритика самовну- 

шение, самообязательство 

Формы занятий 

Урочная   деятельность. 
5-9 кл. - изучение всех учебных дисциплин, согласно учебному плану 
5-9 кл. - участие в предметных олимпиадах (районные, городские, региональные, всероссийские) 

Внеурочная  деятельность 

5-9 кл. - тренинги саморегуляции (в соответствии с планом психолога). 

5-7 кл. - проект -исследование «Человек произошёл от обезьяны или создан Богом?» 

Внешкольная деятельность 

5-9 кл.-участие в городских, районных акциях, социальных проектах, круглых столах, конференци- 

ях 

Виды деятельности Овладение навыками работы с информацией 

Формы занятий 

Урочная деятельность 
5-9 кл. - изучение всех учебных дисциплин, согласно учебному плану, (поиск и выделение нужной 

информации) 

Внеурочная деятельность 

5-9 кл. - цикл кл. часов « Мир моих увлечений» 
5-9 кл. - цикл бесед « Мои «почему?» и ответы на них 

8-9 кл. - исторические дебаты 



327 
 

Внешкольная  деятельность 
5-9 кл.- участие в городских, районных социальных проектах, круглых столах, конференциях, яр- 

марках 

Виды деятельности Разработка и участие в социальных проектах. Учатся реконструировать (в 

форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) определён- 

ные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

Формы занятий 

Урочная деятельность 
5-9 кл. - изучение дисциплин: ИКТ, ИЗО, Технология, История, Обществознание, Биология. 

5-9 кл. - интеллектуальный марафон. 

Внеурочная деятельность 
5-9 кл. - концерт для ветеранов ВОВ, посвящённый Дню Победы. 

5-9 кл. - участие в соц. проекте «Чистый двор» 

5-7 кл. - дни здоровья 

5-9 кл. - акция «Молодёжь за здоровый образ жизни». 

5-9 кл. - «Страна моего детства» Оформление территории школы цветами и декоративными кустар- 

никами 

Внешкольная деятельность 
5-9 кл. - проекты, направленные на решение конкретных социальных проблем (по выбору учащих- 

ся). 

8-9 кл. - игра «Я - будущий избиратель» (совместно с избирательной комиссией) 

5-9 кл.- участие в городских, районных социальных проектах 

Результаты: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социаль- 

ной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп 

конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростко- 

вые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и ха- 

рактере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и 

выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном 

и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому тендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 
 

Результаты: 

позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных 

духовных ценностей и мораль- ных норм; 

первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультур- ных групп конструктивной общественной направленности; 

сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, класс- ный и школьный коллектив, сообщество городского или 

сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 
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определение своего места и роли в этих сообществах; 

знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, це- лях и характере деятельности; 
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умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую по- зицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и ро- дителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь про- шлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

ценностное отношение к мужскому или женскому тендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 
 

Педагогическая поддержка социализации учащихся 

средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

учащихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. По мере социокуль- турного развития учащихся труд всё шире 

используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

Характер труда учащегося отражает тенденции индивидуализации форм 

трудовой дея- тельности, использование коммуникаций, ориентацию на 

общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельно- сти направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. 

 

2.3.8. Модели организации работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых пред- ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и нега- тивное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способ- ствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает ключевые направле- ния. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функцио- нального напряжения и утомления, создание условий 

для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха учащихся и включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных сек- циях) учащихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

обучение учащихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 
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учебной информацией и организации учебного труда; 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств   обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа раз- вития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего об- разования; 

рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической куль- туры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

учащихся всех возрастов, повышение адаптив- ных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 
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рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям раз- вития учащихся организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад). 
Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 
представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового об- раза жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания через проведение комплекса меро- приятий – лекций, 

бесед, круглых столов; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета яв- ляются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение зна- ний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть способны 

самостоя- тельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке). 

Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимо- стей. Разработанная в школе программа «Учимся жить в 

современном мире» позволяет ре- шить целый комплекс задач: 
- изменение ценностного отношения детей и подростков к наркотикам и формирование 

личной ответственности за свое поведение; 

- формирование моральных и нравственных ценностей, определяющих выбор здорово- 

го образа жизни; 

- формирование адекватной самооценки, освоение навыков «быть успешным», само- 

стоятельно принимать решения, уметь сказать «нет». 

Формы, методы и  средства  организации  экологического  воспитания  и  

образования: а) традиционные; 

б) активные, инновационные. 
- предметная – на уроках экологии; 

- межпредметная - экологическое содержание уроков – практическая реализация прин- 

ципа интеграции – внедрение экологического образования и воспитания на уроках биологии, 

химии, физики, математики, литературы и др.; 

- внеурочная - различные формы внеурочной и внешкольной воспитательной работы: 

классные и библиотечные часы; 

- исследовательская работа (проектная деятельность) – научные исследования школь- 

ников под руководством преподавателей; 

- экологические праздники и мероприятия; 
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- лекторская работа - педагоги проводят занятия, организуют просмотр фильмов на 

экологические темы; 

- участие в экологических конкурсах, конференциях и олимпиадах; 

практическая помощь природе - кормушки, скворечники, субботники. 

Важное значение имеет практическая направленность деятельности 

учащихся в мест- ном сообществе, ее ориентация на общественно-полезные 

дела, а также участие школьников в разработке и практическом воплощении 

собственных экологических проектов. Особое ме- сто занимает работа с 

родителями, вовлечение их в процесс экологического становления учащихся. 
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Виды деятельности Способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 
следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о дина- 

мике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов дея- 

тельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективного использования индивидуальных особенностей рабо- 

тоспособности; знание основ профилактики переутомлении и перенапря- 

жения. 

Формы занятий 

Учебная деятельность 

Физическая культура, ОБЖ 

Внеклассная деятельность 

5-9 кл. Тематические классные часы: «Для чего нужен распорядок дня», «Как сохранять работоспо- 

собность и выбирать правильный режим дня», «Как правильно подготовиться к экзамену», «Как из- 

бежать переутомления» и др. 

5-9 кл. Тематические часы по изучению индивидуальных особенностей организма 

Кабинет здоровья. Цикл бесед «Режим учебных и внеучебных нагрузок» (8-9 кл.), «Для чего нужен 

режим дня» (5-7 кл.). 

Конкурс «Рациональный и здоровьесберегающий режим дня» (6-8 кл.). 
Просмотр видиофильмов о соблюдении режима дня. Общешкольные линейки по итогам мониторинга 

состояния здоровья школьников. 

6 класс. Диспут «Нужен ли распорядок дня?» 
7 класс. Конкурс «Как ты планируешь и соблюдаешь режим дня» (творческий отчет за месяц) 

Мониторинг дозирования домашних заданий для 5-6 классов (учащиеся старшей школы) 

Мониторинг загруженности учащихся начальной школы компьютерной деятельностью (учащиеся 

старшей школы). 

Индивидуальные и групповые исследовательские проекты «Как правильно использовать индивиду- 

альные особенности организма» 

Результат: сформированость навыков рационального планирования своей деятельности, умение рас- 

пределять нагрузки, избегать перенапряжения, учитывать индивидуальные особенности 

Виды деятельности представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту фи- 

зических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья не- 

адекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регуляр- 

ные занятия спортом. 

Формы занятий 

Общешкольные мероприятия «День Здоровья», «Лыжня Татарстана», «Легкоатлетический кросс» 

Организация встреч заслуженных мастеров спорта с молодежью и школьниками. 

Цикл мероприятий, посвященных олимпиадному движению. 

Школьная спартакиада семейных команд «Семейные игры». 

Внешкольная деятельность 

Участие в районных и городских спортивных мероприятиях; в региональном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры». 

Результат: потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор нагрузки 

Виды деятельности навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыха- 

ние, состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 

особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами 

в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негатив- 

ных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения 

риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их исполь- 
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 зование в повседневной жизни; 
навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением 

Формы занятий 

Учебная деятельность 

Физическая культура, ОБЖ 

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы «Управляй своим поведением», «Профилактика стресса», «Влияние 

позитивных и негативных эмоций на здоровье» и др. 

Тематические классные часы по изучению индивидуальных особенностей организма 

Проведение классных часов - тренингов по развитию навыков умственного напряжения, снятию 

стрессовых состояний. Цикл занятий «Приемы эмоциональной разгрузки» 

Просмотр видеофильмов о факторах, вызывающих позитивные и негативные эмоции, и их влиянии 

на здоровье 

Тестирование уровня физической подготовленности воспитанников 

Мониторинг здоровья учащихся по итогам  медицинского осмотра; 

Результат: наличие чётких представлений о возможностях управления своим физическим и психоло- 

гическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств 

Виды деятельности представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на со- 

хранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рацио- 

нального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осозна- 

ние того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей куль- 

туры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и тра- 

дициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культу- 

ре и традициям других народов 

Формы занятий 

Учебная деятельность 
Физическая культура, естественно научные дисциплины, занятия спортивных секций 

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы «Человек есть то, что он ест», «Рациональное питание», «Наши друзья 

витамины», «Знакомство с основами диетологии с целью предотвращения заболевания анорексией» 

Проект «Поведение в школьной столовой» 

Проведение анкеты на тему: «Если хочешь быть здоров...» 

Литературный диспут «Диета за и против» 

Внешкольная деятельность 

Проект-исследование «Чем опасны пристрастия к некоторым современным продуктам и предприя- 

тиям быстрого питания» 

Результат: способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке) 
 

Организация работы по основным направлениям: 
1. Работа с детьми: общая воспитательная педагогическая работа с учащимися; работа 

с детьми «группы риска»; работа с детьми, склонных к употреблению наркотических ве- 

ществ; 

2. Работа с педагогическим составом: подготовка учителей к ведению профилактиче- 

ской работы; организационно-методическая антинаркотическая работа; 

3. Работа с родителями: информирование и консультирование родителей по проблеме 

наркомании; работа с семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Профилактическая работа строится и ведется по принципу непрерывности. 

Администрация школы осуществляет контроль и координацию 

профилактической    ра- 

боты в целом. 

Учителя-предметники (по биологии, химии, праву, ОБЖ, физической 

культуре) – обес- печивают организацию профилактической работы на уроке, 
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используя антинаркотический материал в качестве фрагментов урока, 

проведение тематических уроков. 
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Классные руководители: благодаря более тесному взаимодействию со 

школьным кол- лективом обладают возможностью наиболее комплексного 

подхода к решению проблемы (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, работа с родителями, медицинским работником школы, 

психолого-педагогической службой школы). 

Школьный фельдшер: обеспечивает консультирование педагогов, детей, 

родителей по данной проблеме. 

Библиотекарь школы: обеспечивает информационно-методическую базу 

профилакти- ческой работы. 

Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникатив- ного общения: развитие коммуникативных навыков подростков, 

умений эффективно взаи- модействовать со сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных ситуациях; развитие умения бесконфликтного 

решения спорных вопросов; формирование умения оце- нивать себя (своё 

состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей. 

 

2.3.9. Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную дея- тельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность МБОУ «Татарско-

Баганинская СОШ» на уровне основного общего образования представлена в 

виде взаимо- связанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберагающей инфраструк- туры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности учащихся; эффектив- ной организации физкультурно-

оздоровительной работы; реализации просветительской ра- боты с родителями 

(законными представителями) способствующих формированию у уча- щихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функцио- нального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, чередования труда и отдыха учащихся и включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных сек- циях) учащихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

обучение учащихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств   обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 
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развития: темпа раз- вития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего об- разования; 

рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической куль- туры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

2.3.10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной пози- ции учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу 

(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую 

задачу (обеспечить вовлечение и активное уча- стие учащегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной пози- ции учащихся в школе  строится на следующих принципах: 
- публичность поощрения; 

- соответствие процедур награждения учащихся школы; 
- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивиду- 

альных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп учащих- 

ся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду 

и не получившими ее). 

 

2.3.11. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части 

духовно- нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и 

развивающей про- граммы является динамика основных показателей 

воспитания и социализации учащихся: 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио- 

нальной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравствен- 

ной атмосферы в школе. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (за- 

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

2.3.12. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направлен- ных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

школой Программы воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации учащихся выступа- ют: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (професси- 

ональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
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образова- тельным учреждением Программы воспитания и социализации 

учащихся: 
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

учащихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и соци- 

ализации учащихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспита- 

ния и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их развития — со- 

циальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьпринимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной   

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе ис- 

следования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловлен- 

ность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию учащихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы иссле- дования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образо- вательным учреждением Программы 

воспитания и социализации учащихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации 
учащихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации учащихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить сте- пень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социали- зации учащихся путём анализа результатов 

и способов выполнения учащимися ряда специ- ально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях  

учащихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и со- циализации учащихся используются 

следующие виды опроса: 
 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения ин- 

формации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение раз- 

говора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составлен- 

ному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации уча- 

щихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демон- 

стрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результа- 

тов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении темати- 

чески направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения све- 
дений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-



339 
 

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенно- стей, закономерностей развития и 

воспитания учащихся. В рамках мониторинга предусмат- ривается 

использование следующих видов наблюдения: 
 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или нефор- 

мальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

 

2.3.13. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и соци- ализации учащихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся на 

ступени основно- го общего образования должны быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно- 

историческому   наследию,   государственной   символике,   законам   Российской   

Федерации,родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему по- 

колению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государ- 
ства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России;

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической судь- 

бы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном со- 
стоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка;

 знание национальных героев и важнейших событий истории России;

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества.

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 
из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм;

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокуль- 

турных групп конструктивной общественной направленности;

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, нефор- 

мальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообще- 

ствах;

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
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 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуа- ции 

в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному по- 
лу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных мораль- 

ных норм.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
 ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому про- 

шлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции мно- 

гонационального российского народа;

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от дру- 

га; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и млад- 

шим;

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли тради- 

ционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 
общие представления о религиозной картине мира;

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 
общении;

 готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости 

самодисциплины;

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объек- 

тивно оценивать себя;

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви;

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодей- 
ствовать разрушительному влиянию информационной среды.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 
 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 
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среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности;

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в со- 

здании экологически безопасного уклада школьной жизни;

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; де- 

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивно- 

го, их обусловленности внутренними и внешними факторами;

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни;

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явле- 

ний;

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окру- 

жающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекват- но использовать знания о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье чело- века; 
 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека;

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явле- 

ний в экосистемах;

 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на соци- 

оприродное окружение;

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека;

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нарко- 

тиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и орга- 

низациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ;

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному рас- 

ходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических про- 

блем на различных территориях и акваториях;

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его обра- 

зования, труда и творчества, всестороннего развития личности;

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере- 

гающего режима дня;

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оп- 

тимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физиче- 
ского, духовного и социально-психологического здоровья;

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортив- 

ных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизиро- 
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ванным играм;

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и за- 

боте о личном здоровье и здоровье окружающих людей;

 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решени- 

ем  местных экологических проблем и здоровьем людей;

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных про- 

ектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их ро- 

ли в жизни, труде, творчестве;

 понимание нравственных основ образования;

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 

исследовательских задач;

 самоопределение в области своих познавательных интересов;

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных ком- 

плексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проект- 
ных или учебно-исследовательских группах;

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в со- 

здании материальных, социальных и культурных благ;

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших по- 

колений;

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин- 

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,

 осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учеб- 

ных и учебно-трудовых проектов;

 начальный опыт участия в общественно значимых делах;

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- 

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;

 общие представления о трудовом законодательстве.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстети- ческой культуры (эстетическое воспитание): 
 ценностное отношение к прекрасному;

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и со- 

циуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

 представление об искусстве народов России;

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художествен- 
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ной самодеятельности;

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества;

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа  коррекционной   работы   МБОУ  «Татарско-Баганинская 

СОШ» (ПКР) разработана в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребно- сти, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каж- дом типе нарушения у учащихся с ОВЗ. 

Программа ориентирована на развитие их потенци- альных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейше- го 

обучения и успешной социализации. ПКР вариативна по форме и по 

содержанию в зави- симости  от  состава  учащихся  с  ОВЗ,  региональной  

специфики  и  возможностей    МБОУ 

«Татарско-Баганинская СОШ». ПКР разработана на период получения основ- 

ного общего образования. 

ПКР направлена на преодоление трудностей в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, оказание 

помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа коррекционной работы МБОУ «Татарско-Баганинская 

СОШ» обеспечивает: 
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ограни- 
ченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения в условиях образовательного процесса всех учащихся с особыми образова- 
тельными потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического 
развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения учащихся с ограниченными возмож- 
ностями здоровья, доступной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; соблюде- 
ние допустимого уровня нагрузки. 

 
2.4.1. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к ре- зультатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный харак- тер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – лич- ностные и 
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метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в 

личностном раз- витии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативно- сти и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индиви- дуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управ- ление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержани- ем ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. Планируемые 

результаты коррекционной работы включают в себя опи- сание организации и 

содержания промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты 

итоговой ат- тестации на основном уровне обучения. 

Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивиду- альных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса. Это накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на ос- нове его портфеля достижений. 

 
Содержание психопрофилактической работы с учащимися 5-9 

классов 

Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы 

разработаны психо- логами школы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определенных в ходе психодиагностики, и носят 

индивидуальный и групповой характер. 
Особое место в данном направлении занимают Групповые психологические занятия, 

проводимые педагогами-психологами с коллективами учащихся: 

 
Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Задачи игры 

5 класс 

Профилактическое 

занятие» Мы за 

ЗОЖ» 

Деловая игра направленная нам 

профилактику употребления 

ПАВ, пропаганду ЗОЖ 

1.Формирование негативного отношения 

учащихся к табакокурению, алкоголизму 

2.Формирование положительного отно- 

шения к здоровому образа жизни 

3.Развить навыки индивидуальной и кол- 

лективной работы. 

Групповые заня- 

тия «Мы команда» 

Групповые занятия с элементами 

тренинга направленные на спло- 

чение класса и осознание ребен- 

ком важности своей роли в клас- 

сном коллективе 

1. Создание атмосферы психологического 
комфорта. 
2. Развитие коммуникативных навыков, 

3. Развитие навыков межличностного об- 
щения. 
4. Воспитание чувства коллективизма, 
ответственности, взаимовыручки. 

5. Диагностика особенностей протекания 
процесса адаптации 
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Групповое занятие 
«Все мы люди 

разные» 

Формирование толерантного от- 

ношения к особенностям лично- 

сти и поведения сверстников, 

снижения уровня агрессивности 

1. Создание атмосферы психологического 
комфорта. 
2. Диагностика группового взаимодей- 
ствия, умения выстраивать отношения со 
сверстниками. 

6 класс 

Групповые 

занятия 

направленные на 

сплочение 

детского 

коллектива 

Сплочение детского коллектива, 

формирование умения работать в 

команде. В ходе занятия детям 

предоставлялись различные 

проблемные ситуации, которые 

им необходимо было решить. 

1. Создание благоприятной психологиче- 
ской атмосферы. 

2. Научиться доверять и поддерживать 
друг друга, разрешать поставленные зада- 
чи всей группой, а не индивидуально. 
3. Обучиться навыкам сотрудничества и 

взаимодействия 

Групповое занятие 
« Все мы люди 

разные» 

Формирование толерантного от- 

ношения к особенностям лично- 

сти и поведения сверстников, 

снижения уровня агрессивности 

1. Создание атмосферы психологического 
комфорта. 
2. Диагностика группового взаимодей- 
ствия, умения выстраивать отношения со 
сверстниками. 

7 класс 

Развивающее 

занятие с 

элементами 

тренинга « Учимся 

слушать и 

слышать друг» 

Профилактика конфликтов и 

формирование толерантного 

отношения друг к другу 

1 Развитие навыков межличностного об- 
щения 
2.Формирование и развитие навыков де- 
лового взаимодействия в парах 
3.Демонстрация учащимися творческих 
возможностей. 4.Осознания подросткам 
своих индивидуальных особенностей об- 
щения и особенностей общения своих  од- 

  ноклассников 

Внеклассное 

мероприятие « Как 

прекрасен этот 

мир» 

Интегрированное мероприятие 

психологии и искусства. 

Психологическая цель данного 

мероприятия: формирования 

позитивного отношения к жизни 

у подростков, 

1.Научить подростков извлекать положи- 

тельный ресурс из того что их окружает. 

2.Сформировать положительное отноше- 

ние к себе и окружающим 

8 класс 

Профилактическое 

занятие 

«Новое поколение 

выбирает жизнь» 

Занятие направлено на 

формирование положительного 

отношения к здоровому образу 

жизни. Организовано в виде 

игры по станциям. 

1.Формирование негативного отношения 
учащихся к табакокурению, алкоголиз- 
муи наркомании 
2.Формирование положительного отно- 
шения к здоровому образа жизни 
3.Развить навыки индивидуальной и кол- 
лективной работы 

Групповое занятие 

с элементами тре- 

нинга «Аукцион 

ценностей» 

 1. Формирование у учащихся стремления  
к осознанному выбору; 
2.Повышение уровня ответственности за 
собственные поступки и принятые реше- 
ния 

9 класс 

Занятие с 
элементами 

тренинга « 

«Учимся понимать 

себя и других» 

Занятие направлено на 

профилактику конфликтов, 

осознания подросткам своих 

индивидуальных особенностей 

общения и особенностей 

общения своих одноклассников 

1.Развитие навыков межличностного об- 
щения 
2.Формирование и развитие навыков де- 

лового взаимодействия в парах 

3.Демонстрация учащимися творческих 

возможностей. 4.Осознания подросткам 

своих индивидуальных особенностей об- 

щения и особенностей общения своих од- 

ноклассников 
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Профориентаци- 

онное занятие 

«Мы выбираем» 

Оказание психологической под- 

держке старшеклассникам в си- 

туации выбора; 

актуализировать цели ближай- 

шего будущего 

1. Активизация поисковой активности 

учащихся. 

2. Формирование познавательных и про- 

фессиональных мотивов и интересов, по- 

ложительного эмоционального и личност- 

ного отношения к различным типам про- 

фессий. 

3. Пробуждение в учащихся творческого 

потенциала. 
 

Ориентируясь на потребности каждого конкретного класса, результаты 

психодиагно- стики, запросы классного руководителя или администрации, 

педагоги-психологи школы проводят профилактические мероприятия не только 

с учащимися и членами педагогического коллектива, но и с родителями 

(законными представителями учащихся). 

 
Класс Мероприятие Цель 

Работа с учащимися и классными руководителями 

5 Классный час «Познай себя» Мотивация младших подростков на приобретение психо- 

логических знаний 

Осознания своих индивидуальных особенностей 

5-8 Беседа-размышление «Что 

такое толерантность» 

Показать многоаспектность понятия толерантности, дать 

возможность учащимся вывести свое понятие «толерант- 

ности» 

6 Классный час «Я отвечаю за 

свои поступки» 

Воспитание навыка разрешения проблемных ситуаций, 

ответственности за свои поступки, умений преодолевать 

давление со стороны 

7 Классные часы « Способы 

эффективного общения или 

эти вредные конфликты» 

Занятие направлено на развитие навыков ответственности 

за свои поступки, умений преодолевать давление со сторо- 

ны и эффективно разрешать возникающее конфликты 

7 Профилактические лекции 

«Умеешь ли ты сказать 

«Нет» 

Тематические встречи с подростками направленные на 

осознание своих ресурсов и развитие умения 

противостоять давлению сверстников 

8 Классные часы «Стресс и 

способы борьбы с ним» 

Классный час направлен на ознакомления детей со спосо- 

бами регуляции своих эмоций и выработку навыков вы- 

хода из стрессовых ситуаций с наименьшими потерями 

9 Классный час на тему «Мир 

профессий как понять, что 

подходит именно мне» 

Оказание эффективной психологической поддержке стар- 

шеклассникам в ситуации выбора; 

Актуализировать цели ближайшего будущего 

9 Классный час «Психологи- 

ческая подготовка к экзаме- 

нам 

Снятие эмоционального напряжения, ознакомление с при- 

емами саморегуляции 

Работа с родителями 

5 Выступление на родитель- 

ских собраниях по вопросам 

адаптации детей к обучению 

в среднем звене 

Профилактика дезадаптации 

9 Выступление на родитель- 

ских собраниях по вопросам 

подготовки к ОГЭ 

Информирование по особенностям подготовки и сдачи 

ОГЭ 

6-8 Родительское собрание 
«Особенности 

подросткового возраста» 

Обратить внимание родителей на сложности данного 

возрастного периода, и их роль в профилактики 

зависимого поведения у детей 
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5-9 Общешкольное родитель- 

ское собрание. Выступление 

на тему «Роль семьи в про- 

филактике правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

Привлечь внимание родителей к проблеме правонаруше- 

ний среди детей. Ознакомить родителей с причинами воз- 

никновения отклоняющегося поведения ребенка. способа- 

ми его коррекции и профилактики 

7 Родительское собрание с 

элементами  тренинга 

«Родитель и ребенок» 

Профилактика конфликтов в детско-родительских отно- 

шениях 

7-9 Общешкольное 

родительское собрание 

«Проблема суицидального 

поведения в подростковой 

среде» 

Информирование родителей о причинах 

саморазрушающего поведения детей и роли семьи в 

профилактике подобных явлений. Даны рекомендации по 

общению с детьми 

5-9 Родительское собрание 
«Наркотики и дети. Как убе- 

речь ребенка от беды» 

Обозначить для родителей основные причины наркомании 

среди подростков. 

Ознакомить с основными признаками, указывающие на 

приём ПАВ. 

Познакомить с эффективными приёмами общения с под- 

ростками в кризисной ситуации 

5-9 Выступление на родитель- 

ских собраниях по вопросам 

проводимых в школе мони- 

торингов психодиагностиче- 

ских обследований 

Знакомство с целями диагностики и подготовка к индиви- 

дуальным консультациям 

5-9 Выступление на 
родительском собрании 

«Совет отцов школы» 

Привлечь отцов к участию в обучению и воспитанию 

ребенка. 

Информировать родителей о важной роли отца в 

воспитании ребенка 

5-9 Выступление на родитель- 

ских собраниях о психоло- 

гических особенностях уча- 

щихся  в  соответствии  с  их 

Профилактика личностных и поведенческих нарушений у 

детей и подростков 

 возрастом  

Работа с педагогами 

 Педагогический совет «Роль 

педагога в профилактике 

социально-негативных 

явлений среди учащихся» 

1.Осознание роли педагога в формировании у учащихся 

положительного отношения к жизни,и профилактике 

саморазрушающего поведения среди подростков. 

2.Привлечь внимание к педагогических ошибках которые 

могут оказать влияние на эмоциональное состояние 

ребенка. 

3.Дать общие рекомендации по беседе детьми «группы 

риска» 

 Педагогический совет « 

Создание психологически 

комфортной среды в школе 

для общения, 

интеллектуального и 

нравственного развития 

учащихся» 

Сформировать и понятие и обосновать актуальность 

проблемы суицидального и саморазрушающего поведения 

среди подростков и роли педагогов в предотвращении и 

профилактики социально-негативных явлений среди 

подростков. 

 

Важной составляющей психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в школе являются занятия по программе «Учимся 

жить в современнои мире». 

Цель программы: психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного про- цесса как психологически безопасной среды. 
Основные задачи: 



348 
 

 Облегчение адаптации детей к школьным условиям, сознательное усвоение детьми 
правил школьной жизни.

 Воспитание интереса к окружающему миру, людям, развитие взаимоуважения, взаи- 
модоверия и сочувствия.

 Познание и воспитание собственной личности.

 Развитие умения управлять своими чувствами и поведением.

 Формирование культуры общения.

 Развитие познавательных процессов и творческих способностей детей, эмоциональ- 
ной сферы.

 Развитие умения управлять собственной учебной деятельностью.

Для реализации данной программы психологическая служба школы имеет 

автомати- зированные рабочие места; класс для тренинговых занятий; 

программное обеспечение. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план разработан на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказа МО и Н РФ (от 05.03.2004 № 1089) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);  
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015.  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках 

народов Российской Федерации»;  
 федерального и регионального перечней учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию;  
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 № 189);  
 приказа МО и Н РФ (от 09.03.2004 № 1312) «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  
 Закона Республики Татарстан (от 22.07.2013 № 68-ЗРТ) «Об образовании»;  
 Закона Республики Татарстан (от 08.07,1992 № 1560-ХП) «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан».  
 приказа МО и н РТ от 01.11.2012 года № 5719\12 «О внедрении 

инновационной образовательной программы «История родного края»;  
 приказа МО и н РТ от 30.12.2014 года № 7900\14 «Об учебных  планах для V 

классов общеобразовательных организаций Республики Татарстан, 
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реализующих основные образовательные программы основного общего 
образования в соответствии ФГОС общего образования». 

При составлении плана администрация школы руководствовалась пояснительными записками 

к указанным планам, инструктивно-методическими письмами  МО и Н  РФ и МО и Н РТ:  

 письмом МО и Н РФ  от 31.10.2003 г. №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»  

 письмом  МО и Н РФ от 01.03.2010 №03/413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

 письмом  МО и Н РФ от 08.10.2010г. № ИК-1494\19 «О введении третьего часа физической 

культуры»;  

 письмом МО и Н РФ от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура». 

 письмом  МО и Н РФ от 30.05.2012 года № МД-583\19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль ха организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;  

 письмом МО и Н РТ от 23.06.2012 г. № 7699/12 «Об учебных планах для I-IX классов школ 

Республики Татарстан, реализующих основные образовательные программы начального 

общего образования и основного общего  образования в соответствии с ФГОС общего 

образования»; 

 письмом МО и Н РТ от 29.11.2010 № 10143/10 «Об оформлении в классном журнале 

предмета «Искусство»;  

 письмом  МО и Н РТ от 12.05.2012 г  № 5705/12 «О методических рекомендациях по 

введению учебного курса ОРКСЭ»;        

 письмом МО и Н РТ от 19.08. 2015г. № исх-1063\15   «О направлении методических 

рекомендаций по разработке учебного плана основного общего и среднего общего 

образования для образовательных организаций Республики Татарстан»; 

 письмом МО и Н РТ от 19.08. 2015г. № исх-1055\15   «О направлении методических 

рекомендаций по разработке учебного плана основного общего образования  для 

образовательных организаций Республики Татарстан»;  

 Постановлением Комитета по законности и правопорядку Государственного Совета 

Республики Татарстан  от 07.04.2015г. «О проведении правовой воспитательной работы в 

сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних». 

Количество изучаемых предметов и предельно допустимая учебная нагрузка учащихся в 

учебном плане соответствует базисному учебному плану. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребно- 
стей учащихся, их родителей (законных представителей), МБОУ «Татарско-Баганинская 
СОШ», учредителя образовательной организации. 

В 5-9 классах обучение ведется в соответствии с рекомендованными МО 
и НРТ про- граммами. 

Продолжительность учебного года не менее 34 недель. 

Продолжительность урока – 45 минут. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821–10 

«Санитарно-эпидемиологические требо- вания к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 г.) установлена 
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6-дневная учебная недели. 

Учебный план полностью обеспечен программно-методическими 
пособиями, учебни- ками и учебно-методической литературой. 

В образовательных отношениях используются здоровьесберегающие 
педагогические технологии и методики обучения, обеспечивающие 
психологическую комфортность, форми- рующие положительную мотивацию 
учения. 

 
 
 
 
 

Учебный план по ФГОС ООО 
МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» 

на 2015-2020 учебные годы 

общеобразовательные классы 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

V VI VII VIII IX 

 

Филология 
Обязательная часть      

Русский язык 3 4 2 2 3 

Литература 2 2 2 2 2 

Татарский язык 3 4 2 2 3 

Татарская литература 2 2 2 2 2 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и информа- 

тика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 
1 

1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное ис- 

кусство 
1 

1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 

ИТОГО: 30 32 32 34 35 

Часть, формируемая участниками образова- 

тельных отношений 
2 1 3 2 1 

Максимально-допустимая  недельная нагрузка 32 33 35 36 36 
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С учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, включенной в реестр примерных основных образовательных программ обще- 

го образования, а также письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.05.2015 г. №08-761, предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется через включение занятий по предметной области во внеуроч- 

ную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации учащихся. 
 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых меропри- ятий учреждений культуры региона. 

При составлении календарного учебного графика учте- ны различные подходы 

при составлении графика учебного процесса система организации учебного 

года: четвертная. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен в со- ответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной (урочной и 

внеуроч- ной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. Начало 

учебного года 1 сентября . 
1. Окончание учебного года: 

9 классы –  25 мая 
5-8  классы – 31 мая 

2. Количество учебных недель: 

5-8 классы – не менее 34 недель, 9 классы  - 34 недели. 

3. График каникул 
 

Осенние – ноябрь (7 дней) 

Зимние – декабрь - январь (14 

дней) Весенние – март (9 дней)  

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Школа работает в одну смену. 
 

Расписание звонков для 5-9 классов 

1. 8.00 - 8.45 10 мин.    

2. 8.55 - 9.40 20 мин.    

3. 10.00 - 10.45 10 мин.    

4. 10.55 - 11.40 20 мин.    

5. 12.00 - 12.45 10 мин.    

6. 
7. 

12.55 - 13.40   10 мин. 

 

 

 

 
 

   

        7.      13.50-14.35 

Организация промежуточной и итоговой аттестации. 
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   Промежуточная аттестация во 5-9 классах проводится с 3 по 21 мая на основании положения 

«О формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

    Итоговая аттестация в 9 классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации и Республики Татарстан на 

данный учебный год. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. МБОУ «Татарско-

Баганинская СОШ» предоставляет учащимся школы достаточный выбор 

занятий, которые являют- ся социально-педагогической поддержкой 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Внеурочная деятельность учащихся школы МБОУ «Татарско-

Баганинская СОШ»  разработана  на основе  нормативных документов: 
- Конвенции ООН о правах ребенка; 

- Резолюции 44/ 25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989; 

- Конституции РФ от 25 декабря 1993 года (с изменениями от 30 декабря 2008); 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Феде- рации» 

- Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

17.12.2010 

№1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образова- тельного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Министерством юсти- ции РФ 01.02.2011 

№19644); 

-  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  

от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10» «Санитарно-

эпидемиологические требова- ния к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 г.); 
- Письма «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

Госу- дарственного стандарта общего образования» от 12.05.2011 № 03-296; 

Целью внеурочной деятельности учащихся МБОУ «Татарско-

Баганинская СОШ» является реализация индивидуальных потребностей 

учащихся путем предо- ставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

 

Внеурочная деятельность учащихся  школы направлена на: 
- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно- 

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 
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культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не про- 

тиворечащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами феде- 

ральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных тре- 

бований. 

Внеурочная деятельность учащихся школы в МБОУ «Татарско-

Баганинская СОШ» предназначена для педагогически целесообразной 

занятости учащихся в воз- расте от 11 до 

 

15 лет в их свободное (внеучебное) время. 

В соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижения учащихся школы. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» является 

обязательной для учащихся 5-9 классов. 

Внеурочная  деятельность  учащихся  МБОУ  «Татарско-Баганинская 

СОШ» может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 

различные интересы учащихся основной школы. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» 

реализуется 

по направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, об- щекультурное, спортивно-оздоровительное; 

по видам: игровая, познавательная, досугово — развлекательная 

деятельность (досу- говое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное и техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно- оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность, исследовательская деятельность и др.; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, викторины, конкурсы, 

фестивали, проекты, соревнования, поисковые исследования, посещение 

театров, через организацию деятельности учащегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями. 

Внеурочная деятельность учащихся 5-9 классов осуществляется по 

образовательным программам или программам внеурочной деятельности, 

рекомендованными Министерством образования и науки РФ и РТ( «Разговор о 

правильном питании», «Профилактика  курения», 

«Профилактика наркомании»,  «Самостоятельные дети», «Юнармия»). 
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Внеурочная деятельность учащихся 5-9 классов осуществляется по 

муниципальным программам: «Профилактика наркотизации населения в городе 

Чистополя и в Чистопольском районе на 2017- 2019 годы», «Образование и 

здоровье школьников», 
- через реализацию программ школы: «Патриот», «Антикоррупционное воспитание 

учащихся», «Образование и здоровье», «Профилактика социально-негативных явлений среди 

детей и подростков», 

- в рамках работы учителей-предметников:«В мире растений», «Экологическая тропа», 

«В мире животных», «Я и мой мир», «Я-гражданин России», «Я в мире, мир во мне», «Юный 

патриот», «Мы и наш мир», «Магия математики». 

- через коллективно-творческую деятельность (КТД) учащихся в рамках мероприятий 

школы, 

- деятельность, реализуемую классным руководителем, библиотекарем школы, 

- классные часы, экскурсии, походы в кино и театры, тематические часы, проектную 

деятельность   и т.д. 

Объем часов, отводимых на внеурочную деятельность, составляет 10 часов 

в неделю в каждом классе. Указанный объем часов устанавливается, как в 

учебное, так и каникулярное время. 

Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в определенном 

классе, школа определяет самостоятельно, исходя из имеющихся ресурсов и за 

счет интеграции ресурсов школы.  

Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями школы. 

Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. 

В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности, состав которых утверждается приказом директора школы. 

Для организации внеурочной деятельности в школе имеются необходимые 

условия. Школа располагается в учебном здании, соответствующем 

строительным и санитарно- гигиеническим нормам и правилам. Имеется 

столовая, в которой организовано двухразовое питание. Для организации 

внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным 

инвентарем для школьников, библиотекой, компьютерный кабинет, 

мастерским, кабинетами подключенными к сети Интернет. В кабинете 

информатики имеются компьютеры, мультимедийный проектор, экран.  

При организации внеурочной деятельности учащихся 5-9 классов школа 

использует возможности учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта: 

Центральная городская библиотека, краеведческий музей, Бассейн 

«Лидер». 

В каникулярное время внеурочная деятельность может реализовываться в 

рамках тема- тических программ в лагере с дневным пребыванием детей, во 

время работы трудовых бригад, в походах, экскурсионных поездках и т.д. 

Заместитель директора по воспитательной работе организует работу творческой 

группы педагогов по разработке программ различных объединений на 

следующий учебный год согласно запросу учащихся и родителей, составляет 

график работы объединений внеурочной деятельности. 

Данное сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

предоставляет ряд преимуществ: 
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- ученику предоставляется широкий выбор для реализации своих интересов, 

возможности самореализации и  самоопределения; 

- во внеурочную деятельность включаются квалифицированные учителя нашей 

школы; 

- создаётся широкое поле для реализации культурных практик, приобретения 

учащимися социального знания, формирования положительного отношения к базовым 

ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного  действия. 

Неотъемлемое преимущество такой модели заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребёнка в школе в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» 

обеспечивает учащимся основной школы: 
- удовлетворение образовательных потребностей детей, выходящих за пределы госу- 

дарственных образовательных стандартов; 

- развитие творческих способностей школьников в соответствии с их интересами и 

склонностями; 

- успешное завершение основного  общего образования. 

Внеурочная деятельность учащихся основной школы осуществляется по 

следующим основным направлениям развития личности детей в соответствии с 

ФГОС: 

Духовно-нравственное; 

Спортивно-

оздоровительное; 

Общеинтеллектуальное ; 

Общекультурное; 

Социальное. 

Спортивно-оздоровительное направление 
Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни. 
Задачи: всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, 

формирование фи- зически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоро- вья. Направление реализуется через такие 

формы как спортивные праздники, соревнования, а также через 

соответствующие кружки. 

Духовно-нравственное направление 

Цель: развивать эмоционально-образное и художественно-творческое 

мышление, поз- воляющее учащемуся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышать чувство личной самодостаточности; учить 

создавать атмосферу творческого сотрудничества, взаимодействия, при 

выполнении творческих работ в кружках; 

Задачи: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих спо- собностей,  формирование   коммуникативной   и   

общекультурной   компетенций;  овладение учащимися навыками продуктивной 

индивидуальной и коллективной деятельно- сти; овладение навыками 

межличностного общения; формирование интереса к творческим профессиям. 

Направление реализуется через кружки художественного творчества, 

прикладного искусства; посещение художественных выставок, музеев, кино, 
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фестивалей искусств, спектаклей в классе, школе, театре; художественные 

акции школьников в окружающем школу социуме. 

Общеинтеллектуальное направление 
Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 
Задачи: обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствова- ние формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности;усвоение основных эле- ментов общенаучных методов познания. 

Направление реализуется через кружки, конкурсы исследовательских работ, 

проектных работ. 

Общекультурное направление 
Цель: приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этниче- ской или социокультурной группы, базовым национальным 
ценностям российского обще- ства, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них российской граждан- ской идентичности; 
Задачи: развитие гражданственности и национального самосознания учащихся;  
созда-ние условий для реализации  каждым  обучающимся  собственной 
гражданской позиции через деятельность органов ученического самоуправления; 
расширение знаний об истории и культуре родного края; формирование у 
учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей родины; 
формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, настоя- щему 
и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 
стрем- ление активно участвовать в делах класса, школы, семьи; любовь к школе, 
своему городу, народу, России; уважение к защитникам Родины; воспитание у 
учащихся готовность к защи- те Отечества, первоначальные представления о 
правилах поведения в школе, дома, на улице, на природе;отрицательное 
отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к не- выполнению 
человеком своих обязанностей; почтительное отношение к родителям; 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; установление дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, 
гуманное отношение ко всему живому;знание    правил    вежливого    поведения,    
культуры    речи,    умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; умения видеть 

красоту природы, труда и творчества. 

Социальное направление 

Цель: формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к 

обществу,  в котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку 

зрения; развитие любозна- тельности, познавательных интересов, творческих 

способностей; помощь детям в адекват- ном выражении своего «Я», воспитание 

патриотических качеств личности 

Задачи: воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка 

чувства ответственности и уверенности в своих силах, формирование 

нравственной культуры уча- щихся; развитие коммуникативных умений, 

доброты и взаимопонимания в семье; создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей; пропаганда здорового образа жизни, формирование 

у учащихся потребности в здоровом образе жизни; воспитание гармоничной, 

всесторонне развитой личности; развитие у детей интереса к совместному 

времяпровожде- нию, самоуважение и взаимоуважение, формирование умения 

действовать в экстремальных ситуациях; усвоение  основных  понятий  о 

социальных  нормах  отношений,  в  том  числе  об общечеловеческих 
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ценностях, сформированность основных элементов гражданско- 

патриотического сознания; усвоение основных понятий культуры социальных 

отношений, включая экономические и правовые. 

Администрация МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» осуществляет 

непосредственное руководство внеурочной деятельностью. Все виды 

внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования 

ориентированы на воспитательные результаты. 

Система внеурочной деятельности предусматривает достижение 

школьниками результатов трех уровней: приобретение социальных знаний, 

формирование ценностного отношения к социальной реальности, получение 

опыта  самостоятельного общественного действия. 

 

В начале каждого учебного года администрация МБОУ «Татарско-

Баганинская СОШ» совместно с классными руководителями школы организует 

презентацию имеющихся объединений, городских программ, об щественных 

движений. 

Директор МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» определяет 

функциональные обязанности педагога, организующего внеурочную 

деятельность учащихся. 

К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность 

учащихся, предъявляются требования, соответствующие квалификационные 

характеристики по долж- ности. 

Администрация МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» осуществляет 

непосредственное руководство внеурочной деятельностью. 

Система оценки внеурочной деятельности школьников носит комплексный 

подход и предусматривает оценку достижений учащихся основной школы. 

Представление коллективного результата, полученного группой 

учащихся, в рамках одного направления, проводится по окончании 

учебного года в форме творческой презен- тации. В конце учебного года 

подводятся результаты внеурочной деятельности с определе- нием 

учащихся, набравших максимальное количество баллов по всем 

направлениям и набравших максимальное количество баллов по отдельным 

направления внеурочной дея- тельности. 

Планируемые образовательные результаты внеурочной 

деятельности учащихся 5-9 классов определяются по направлениям, 

реализуемыми в классе: 
Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного 

общего образова- ния ориентированы на воспитательные результаты. 
Система внеурочной деятельности предусматривает достижение 

школьниками резуль- татов трех уровней: приобретение социальных 

знаний, формирование ценностного отноше- ния к социальной реальности, 

получение опыта  самостоятельного общественного действия. 

Преимущественные формы 

достижения воспитательных результатов во 

внеурочной деятельности 
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Направления 

внеурочной 

деятельности 

Уровень результатов   

 Приобретение социальных 

знаний 

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

 Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Спортивно- 

оздоровительное 

 Беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровитель- ных 

процедурах 

   

Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции. Со- 

ревнования. 

Спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем школу социуме 

Общеинтеллек- 

туальное 

Познавательные беседы,олимпиады   

Научно-практическая конференция школы 

Образовательная экскурсия, туристическая поездка Экскур- 

сии 

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной направ- 

ленности (конференции учащихся, интеллектуальные марафоны).Туристский поход. 

Олимпиады. Поисковые и научные исследования 

Духовно- 

нравственное 

Клуб. Беседа.    

Игра с деловым акцентом. Экскурсии. 

Тематический диспут. Круглый стол. 

 Поход. Экскурсия.    

Общекультурное Занятия объединений художественного 

творчества. Культпоходы 

в театры, музеи, концертные залы, гале- 

реи. 

  

 Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе. Концерты, инсценировки, праздничные 

«огоньки» на уровне класса и школы; экскурсии. 

  

 Художественные акции школьников в окружающем школу социуме. 
Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем школу социуме (бла- 

готворительные концерты, гастроли школьной самодеятельности и т.д.) 

Социальное Этическая 

беседа. 

  

КТД (коллективно-творческое дело). 

Диспут, дебаты, круглые столы 

Социально-образовательный проект. 

Акция (экологическая, благотворительная и др.). 

 

Уровень результатов  определяется по 3-х бальной системе. 

Первый уровень результатов – приобретение школьниками социальных 

знаний (об об- щественных нормах, об устройстве общества, о социально 

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

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для не- го носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к ба- зовым ценностям общества (человек, семья, Родина, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника на уровне класса, школы, т. е. в защищённой, дружественной 

ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок 

получает первое практическое подтверждение приобре- тённых социальных 

знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного соци- ального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаи- модействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой обще- ственной 

среде. 

К концу учебного года обучения учащиеся должны уметь использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
- для самостоятельной творческой деятельности; 

- для выполнения домашнего труда; 

- для обогащения опыта восприятия окружающей действительности, красоты 

природы, произведений искусства; 

- осуществления сотрудничества с другими людьми в процессе совместной работы 

или учёбы; 

- оценки поступков и деятельности своих товарищей, себя и других людей; 

- поиска дополнительной информации по интересующим вопросам и 

удовлетворения познавательных интересов; 

- для обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблю- дения; 

- выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

свидетельствует об эффективности организации внеурочной деятельности и 

воспитательной работы в школе  в целом. 

С целью выявления эффективности организации внеурочной 

деятельности в школе предусмотрено: проведение мониторингов 

эффективности реализации внеурочной деятель- ности, который 

подразумевает исследование личности ученика, процессов внутри учениче- 

ского коллектива; проведение мониторингов деятельности педагогов в 

рамках организации внеурочной деятельности учащихся. 

Система оценки внеурочной деятельности школьников носит 

комплексный подход и предусматривает оценку достижений учащихся. 

Для успешной реализации внеурочной деятельности предполагается 

выполнение ряда условий: 
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четкое, продуманное, конкретное планирование на основе анализа 

достигнутых результатов и проблем организации внеурочной деятельности в 

школе; 

достаточное кадровое 

обеспечение; методическое 

сопровождение; материально-

техническое обеспечение; 

информационное 

сопровождение. 
 

Ожидаемые результаты реализации внеурочной 

деятельности 

организована общественно-полезная и досуговая деятельность учащихся 

совместно с общественными организациями, УДО, библиотеками, иными 

учреждениями города, семьями учащихся; 

учащиеся включены в разностороннюю деятельность; 

сформированы навыки позитивного 

коммуникативного общения; 

развиты навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстни- ками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

сформированы качества личности: трудолюбие, способность к 

преодолению трудно- стей, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата; 

развито позитивное отношение к базовым общественным ценностям; 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием 

самих учащихся и их семей разрабатываются индивидуальные учебные планы, 

в рамках которых  формируется индивидуальная траектория развития 

учащегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, тем и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов организована и с 

помощью дистанционного образования. Реализация индивидуальных учебных 

планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Реализуемые программы, 5 класс 
 

Направление 

деятельности 

Программы 

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» 

Духовно-нравственное «Мой и мой мир» 

Общеинтеллектуальное «Юный патриот» 

Общекультурное Чудесная мастерская» 

Социальное «В мире растений» 
 

Реализуемые программы, 6 класс 
 

Направление 

деятельности 

Программы 
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Спортивно- 

оздоровительное 

« Спортивные игры » 

Духовно-нравственное «Я-гражданин России» 

Общеинтеллектуальное Юный патриот» 

Общекультурное «Мы и наш мир» 

Социальное «Экологическая тропа» 

Реализуемые программы, 7 класс 

Направление 

деятельности 

Программы 

Спортивно- 

оздоровительное 

« Спортивные игры » 

Духовно-нравственное «Я в мире, мир во мне» 

Общеинтеллектуальное «Магия математики» 

Общекультурное «Волшебная политра» 

Социальное «В мире животных» 
 

Реализуемые программы, 8 класс 
 

Направление 

деятельности 

Программы 

Спортивно- 

оздоровительное 

Баскетбол, воллейбол, «Экология и и здоровье» 

Духовно-нравственное Программа классных часов, «Город помнит своих освободите- 

лей» 

Общеинтеллектуальное «Основы журналистики» 

Общекультурное «Люби и знай свой край…» 

Социальное  «Учимся жить в современном мире» 
 

Реализуемые программы, 9 класс 
 

Направление 

деятельности 

Программы 

Спортивно- 

оздоровительное 

Баскетбол, Волейбол 

Духовно-нравственное  «Прикоснись к подвигу сердцем!» 

Общеинтеллектуальное  «Юный геолог» 

Общекультурное  «Сам себе юрист» 

Социальное  «Кем быть и каким быть?» 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
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образовательной программы основного общего образования МБОУ «Татарско-

Баганинская СОШ» является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Для реализации ООП ООО, созданные в школе условия соответствуют 

требованиям Стандарта; обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы школы и реализацию 

предусмотренных в ней   образовательных 

программ; учитывают особенности школы, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 

образовательной программы школы, характеризующий систему условий, 

содержит: 
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ»; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы школы 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико- обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 
• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и  

задачам основной образовательной программы школы, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования включает: 

Кадровая политика МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» обеспечивает 

баланс преподавательского состава, управленческого блока и служб школы, что 

позволяет оптимально организовать УВП и систему управления УВП. Школа 

укомплектована кадрами (100%), имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основ- ной образовательной программой школы. 
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Для работников школы разработаны должностные инструкции на основе 

квалифика- ционных характеристик, представленных в Едином 

квалификационном справочнике долж- ностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные харак- теристики должностей 

работников образования» и требованиями профессионального стан- дарта, с 

учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственно- сти и компетентности работников. 
Кадровые условия реализации ОП ООО: 

Школа укомплектовано квалифицированными педагогическими, 
руководящими и иными работниками. Уровень квалификации работников 
соответствовует квалификацион- ным характеристикам по соответствующей 
должности, для педагогических работников – квалификационной категории 
(первой или высшей), а также занимаемым ими должностям. 

Школа полностью (100%) укомплектована педагогическими кадрами для 
осуществле- ния образовательного процесса. 75% педагогических работников, 
награжденны отраслевыми наградами. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, реа- лизующей образовательную программу основного общего 

образования осуществляется через курсовую подготовку, профессиональную 

переподготовку в соответствии со спецификой преподаваемого предмета, 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах  

по  отдельным  направлениям  реализации  основной  образовательной   про- 

граммы; дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; созда- ние и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соот- ветствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников 

в целях установления квалификационной кате- гории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соот- ветствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационной комиссией школы. В школе 

выстроено со- провождение аттестации педагогических кадров с целью 

установления первой и высшей квалификационной категории согласно 

перспективного плана. 
 

 
 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

В МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» созданы достаточные 

психолого-педагогические условия для формирования и развития психолого-

педагогической компе- тентности участников образовательного процесса в 

ходе реализации основной  образователь-ной программы основного общего 

образования. Обеспечивается преемственность содержания и форм 

организации образовательного процесса между начальным и основным 

общим образованием, учтена специфика возрастного психофизического 
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развития учащихся, в том числе особенности перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый. Обеспечива- ется вариативность 

направлений и форм психолого-педагогического сопровождения участ- ников 

образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

школе ориен- тировано на решение основной задачи – обеспечение 

психологически безопасного простран- ства как для учащихся, так и для 

педагогов и родителей. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» построено на следующих принципах: 
1) создание единого образовательного пространства при переходе от начального об- 

щего образования к основному общему образованию, достижение личностных, метапред- 

метных, предметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, (принцип преемственности). 

Планируемые результаты психолого-педагогической работы 

разработанны в соответ- ствии с ФГОС, имеют дифференцированный характер, 

определяются целями конкретных психологических мероприятий, проводимых 

в школе, и ориентированны на достижение: 
1) личностных результатов – индивидуальное продвижение учащегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результатив- 

ности и др.); 

2) метапредметных результатов – овладение общеучебными умениями с учетом инди- 

видуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направ- 

ленных на сотрудничество и конструктивное общение и т.д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителями-

предметниками и предполагают усвоение содержания конкретных предметных 

областей, подпрограмм. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования 

в МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» 
 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 
индивидуальное  

 
групповое  на уровне 

класса 

 на уровне 

школы 
 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на уровне общего 

образования 
в МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» 

 
консультирование  диагностика  экспертиза 

 
   развивающая ра- 

бота 

профилактика просвещение 
 

  коррекционная 

работа 
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Направления психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне общего образования в МБОУ «Татарско-

Баганинская СОШ» 

сохранение и укрепление психологического здоровья 
 

 
 

мониторинг возможно-  выявление и поддержку  формирование 

стей и способностей детей с особыми коммуникативных навыков 

учащихся образовательными в разновозрастной среде и 

 потребностями   и  особыми среде сверстников 

 возможностями здоровья  
формирование у уча- выявление и поддержка поддержка детских объ- 

щихся понимания цен- одаренных детей единений и школьного 

ности здоровья и без-  ученического самоуправ- 

опасного образа жизни  ления 

развитие экологической психолого-педагогическая Обеспечение осознанного 

культуры поддержка участников и ответственного выбора 

 олимпиадного движения дальнейшей 

  профессиональной сферы 

  деятельности 
 

 

Содержание психодиагностической работы с учащимися 

психологической службы МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» 

Психодиагностическое направление определяется ориентацией 

психологической службы школы на углубленное психолого-педагогическое 

изучение ребенка на протяжении всего периода школьного обучения, 

выявление индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в 

воспитании и обучении. Диагностическая работа проводится как с от- 

дельными учащимися,  так и с группами учащихся. 

В русле психодиагностического направления педагоги-психологи 

школы решают сле- дующие задачи: 
1. Проводят в случае необходимости психологическое обследование ребенка с 

целью определения хода его психического развития, соответствия развития возрастным 

нормати- вам. 

2. Проводят изучение особенностей детей, их интересов, способностей и 

склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода в процессе воспитательной 

работы, помощи в профессиональном и личностном самоопределении. 

3. Проводят диагностику общения детей с взрослыми и сверстниками, выявляют 

пси- хологические причины нарушений общения. 

Данные обследований анализируются, систематизируются и 

предоставляются на рас- смотрение администрации и классным 

руководителям в виде аналитических справок. 
 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы  основного общего образования МБОУ «Татарско-Баганинская 
СОШ» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
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образование. Объём действующих  расходных  обязательств  отражается  в  
задании  учредителя  по  оказанию государственных 
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(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 
качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Школа финансируется за счет средств бюджета Республики Татарстан и 
бюджета Чистопольского муниципального района путем выделения субсидий 
на выполнение муниципального задания, а также иных источников. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного  
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 
уровне школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 
бюджетной образовательной услуги в школе не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 
нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 
местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 
норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив   покрывает следующие 
расходы    на 

год: 

 оплату труда работников МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ», с учётом 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала школы; содержание здания, коммунальные 
расходы). 
Формирование  фонда  оплаты  труда  МБОУ  «Татарско-Баганинская СОШ» 
осуществляется в пределах объёма средств школы на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается  в 
смете школы. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

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

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов  самоуправления  на  основании  Положения  

о  стимулирующих  выплатах     МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №10». 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально- технических условий реализации основной образовательной 
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программы основного общего образования школа: 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной общего образования и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с 

ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включённой в основную образовательную программу школы; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность учащихся. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.) 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

Имущество школы находится в муниципальной собственности 

муниципального образования города Набережные Челны. Школа владеет, 

пользуется и распоряжается закрепленным за ним учредителем на праве 

оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом, в 

соответствии с уставными целями деятельности и назначением имущества. В 

школе созданы достаточные условия для реализации основной образовательной 

программы. Уровень материально-технического оснащения соответствует 

современным требованиям, реализуемым образовательным программам. 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с 

задачами по обес- печению реализации основной образовательной программы, 

необходимого учебно- материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образо- вательной и социальной среды. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 
1) возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований. 

2) соблюдение: 

санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к во- доснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, размещению и архи- тектурным особенностям здания школы, 

требований к санитарно-бытовым условиям; требо- ваний к социально-бытовым 

условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест 

учителя и каждого учащегося; учительской с рабочей зоной и местами для от- 

дыха; комнатам психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); по- мещений для питания учащихся, хранения и приготовления 

пищи, требований пожарной и электробезопасности; требований охраны 

здоровья учащихся и охраны труда работников школы, архитектурной 

доступности. 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает воз- можность: включения учащихся в проектную и учебно-
исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в 
том числе с использованием: учебного лабора- торного оборудования; 
цифрового (электронного) и традиционного измерения; художе- ственного 
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творчества с использованием ручных и ИКТ-инструментов. 
Информационно-образовательная среда школы 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 школы имеет 
металлическое ограждение. По внешнему периметру здания оборудовано до- 
полнительное освещение. Во всех помещениях школы установлена пожарная 
сигнализация, система голосового оповещения. Введено дежурство сторожей. 
Имеется кнопка экстренного вызова полиции. Школа оснащена системой 
видеонаблюдения. Уровень материально-технического оснащения соответствует 
современным требованиям, реализуемым образовательным програм мам. 
Технические средства обучения постоянно обновляются. Имущество МБОУ 
«Татарско-Баганинская СОШ» закреплено на правах оперативного управления. 

Учебные кабинеты; административные и иные помещения, помещения для 
питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 
том числе горячих завтраков оснащены необходимым оборудованием, мебелью, 
офисным оснащение и хозяйственным инвента- рём. 

Для организации учебно-воспитательного процесса функционируют 
библиотека, 11 учебных класса. Учебные классы оборудованы 
мультимедийными проекторами, интерактивными досками, ноутбуками и 
стационарными компьютерами, подключенными к интернету, принтерами. 
Учебная мебель соответствует требованию СанПиНа – столы и стулья 
ученические регулируются по возрастным группам. 

 
3.2.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том    числецифровые 

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. 

 
Количество компьютеров в библиотеке 1 

Наличие доступа к сети «Интернет» в библиотеке имеется 

Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютеров 9 

Иное ИКТ оборудование интерактивные доски – 2 
проекторы - 6 
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Наличие внутренней (локальной) сети имеется 

Наличие множительной техники для тиражирования учебных и ме- 

тодических материалов, результатов творческой и проектной дея- 

тельности учащихся 

2 

 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требова- ниям и обеспечивает использование ИКТ: в учебной 

деятельности; во внеурочной деятель- ности; исследовательской и проектной 

деятельности; при измерении, контроле и оценке ре- зультатов образования; в 

административной деятельности, включая дистанционное взаимо- действие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с други- ми организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 
- реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

- создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

- использования средств орфографического и синтаксического контроля русского тек- 

ста и текста на иностранном языке; 

- редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
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- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода обра- 

зовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмер- 

ные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту- 

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специали- 

зированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с прове- 

дением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, раз- 

мещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на уроке 

и вне урока; 

- взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах; 

- создания, заполнения и анализа баз данных; 

- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про- 

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лаборатор- 

ного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая опреде- 

ление местонахождения; 

- виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и кол- 

лекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использова- 

ния звуковых и музыкальных редакторов, клавишных синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

- проектирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов; 

- управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо- 

вания, а также компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи- 

зации своего времени с использованием ИКТ; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдель- 

ных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне- 

та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи- 

телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,   организации 
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сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, осве- щением и мультимедиасопровождением; 
- выпуска школьных печатных изданий. Все указанные виды деятельности обеспечи- 

ваются расходными материалами: 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; сканер; мик- рофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; цифровые датчики с ин- терфейсом; 

устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со 

сред- ствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; текстовый ре- дактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; графический редактор для обработ- ки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия 

времени); редактор генеалоги- ческих деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учеб- ным предметам; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

уда- ленного редактирования сообщений. 
Обеспечение    технической,    методической    и    организационной     поддерж-  

ки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядитель- 

ных документов учредителя; подготовка локальных актов школы; подготовка программ 
формирования ИКТ-компетентности работников школы. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая кар- та); результаты выполнения аттестационных работ 

учащихся; творческие работы учителей и учащихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей. 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образова- тельного процесса являются требования ФГОС, 

требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 г. №966; перечни рекомендуемой учебной литературы и циф- 

ровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, 

разработанными с учетом местных усло- вий, особенностей реализации 

основной образовательной программы школы. 
Работа с фондами учебной художественной и литературы 

Обеспечение учебной литературой производится на основании 
Федерального   Закона 

«Об образовании в РФ», приказа Министерства образования РФ «Об 

утверждении федераль- ных перечней учебников», приказа Министерства 
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образования РТ «Об утверждении регио- нального перечня учебников». Норма 

обеспеченности образовательной деятельности учеб- ными изданиями 

определена не менее одного учебника в печатной и (или) электронной фор- ме 

на каждого учащегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования. Также пополнение библиотечного фонда 

происходит за счёт дарения книг частными лицами. Обеспеченность 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» составляет 100%. 

Фонд  дополнительной  литературы   МБОУ   «Татарско-Баганинская СОШ»  

включает: отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художествен- ную литературу; научно-популярную, научно-техническую 

литературу; издания по изобра- зительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопас- ного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания;  собра- 
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ние словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению учащих- ся. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
ОП ООО. 

Обеспеченность учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями: 

 

Общее количество учебников в библиотеке 840 

Общее количество учебников с электронным приложением в библиотеке 840 

Процент обеспеченности учебной литературой федерального перечня 100% 

Процент обеспеченности учебной литературой регионального перечня 100% 
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной про- граммы школы является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллекту- ального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Со- зданные в школе условия: 
 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП школы базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической рабо- ты, включающей: 
‒ анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и  

задачам основной образовательной программы школы, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 



377 
 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки качества реализации основной 

образовательной программы школы. 

 

Организация управления реализацией основной образовательной 

программы 

Принятие управленческих решений, связанных с повышением 
эффективности реа- лизации ООП, осуществляется на основе анализа, 
включающего: 
 мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и ре- 

зультатом реализации образовательной программы; 
 изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией школы: 

наблюдение,  собеседование; посещение уроков; анализ школьной документации; 
 внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП: 

экспертиза документов школы на основе плановых проверок и иных 
нормативных проце- дур; 

 данные педагогических исследований сторонних организаций. 

Показатели оценки основной образовательной программы
 основного общего образования 

Преемственность – комплекс оценок на соотнесение основной 
образовательной программы основного общего образования с начальным и 
полным общим образованием; соотнесение отдельных учебных программ, 
курсов, модулей, программ воспитателей  работы и т.п. между собой на 
предмет соответствия целевым установкам ООП. 

Результативность – совокупность образовательных результатов, 
которые должны быть достигнуты в ходе реализации ООП; 

Эффективность - это комплекс мер, направленных на минимизацию 
(оптимизацию) временных затрат педагогических и детских действий для 
достижения конечных результатов реализации ООП; 

Адаптированность – сформированный комплекс образовательных 
программ, разработанных и используемых с учетом возрастных и личностных 
особенностях, потенциальных возможностей и социальных потребностей 
учащихся. 

Доступность – качественный показатель образовательных программ, 
устанавливающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального 
развития, потенциальных возможностей учащихся и воспитанников 
образовательного учреждения. 

Ресурсность - оптимальный комплекс условий необходимых для 
достижения необходимых образовательных результатов; 

Инновационность – качественный показатель, устанавливающий 
соответствие целей, задач, содержания образовательных программ 
прогнозируемым результатам инновационных направлений и программ 
развития школы. 

Полнота реализации – степень реализации образовательных программ школы. 

 

3.2.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 
Первый вектор развития школы 

«Развитие системы государственно-общественного управления» 
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Задачи: 

1. Сделать анализ реализации направлений и технологии управления; 
2. Совершенствовать систему управления на основе: 

- умения работать командой, создавая единую картотеку, лабораторию МО; 
- создание целостной образовательной системы и единого образовательного простран- 

ства. 

3. Создать общешкольную мониторинговую службу. 

4. Переход управления школой на принципах менеджмента и маркетинга. 

5. Определить тактику и стратегию развития школы на 5 лет (программа развития школы). 
6. Переход от управления процессом к менеджменту и самоменеджменту качества 

Направление деятельности Сроки Предполагаемый результат 

1.Анализ системы управления школой 
2.Определение миссии образовательного 

учреждения, педагогической стратегии и 

2015 -2020 гг 1.Выявлены проблемы в области 

управления школой. 

2.Начато  формирование  банка данных 
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тактики развития школы 
3.Проектирование механизма развития 

школы как целостной педагогической 

системы. 

4.Создание системы взаимодействия ад- 

министрации школы на основе стратеги- 

ческих целей и задач. 

5.Формирование команды единомышлен- 

ников 

6.Изменение организационной структуры 

управления 

7.Оптимизация организационных комму- 

никаций: 

а) разработка информационно – комму- 

никативного взаимодействия. 

8. Автоматизация форм подачи статисти- 

ческой информации: 

а) создание банка данных по препо- 

давательскому составу, методической ра- 

боте и т.д. 

Создание механизмов и технологии 

планирования инновационной деятельно- 

сти. 

Внедрение принципов маркетинга в 

управленческую деятельность 

Совершенствование системы сти- 

мулирования: 

а) разработка показателей деятельности 

педагогов; 

б) стимулирование инновационной дея- 

тельности 

 о состоянии образовательной системы и 

её результативности. 

3.Разработана Программа  развития 

ОУ. 

4.Определены роли всех участников 

образовательного процесса и их взаимо- 

отношения. 

5.Усовершенствована система плани- 

рования. 

6.Сформирована  команда управленцев 

– единомышленников: 
а) администрация и педагогический 

коллектив школы знают миссию, цели и 

задачи развития ОУ; 

б) содержание Программы развития; 

в) критерии оценки труда. 

7. Изучен социальный заказ родителей 

и учащихся. 

8. Определены единые актуальные 

ценности. 

Индикаторы качества 

1. Динамика изменения контингента учащихся: начальная, основная, средняя школа. 
2. Степень выполнения целей и задач 
3. Степень удовлетворенности жизнедеятельностью школы всех субъектов (персонал, родители, 

учащиеся) 

4. Эффективность системы управленческого инспектирования (логическая последовательность 

включая повторный контроль) 

5. Эффективность системы анализа (выявление причинно-следственных связей (SWOT – анализ) 

6. Эффективность системы планирования (стратегическое, тактическое, оперативное планирование) 
7. Отсутствие жалоб, конфликтных ситуаций, отсутствие факторов провоцирующие конфликтные 

ситуации. 

8. Рейтинг школы в муниципальной образовательной системе. 

9. Эффективность распределения функциональных обязанностей. 

10. Эффективность работы органов общественно-государственного самоуправления. 

11. Эффективность стратегии и политики в области качества образования по ступеням обучения 

Второй вектор развития школы «Образовательная система 

Задачи: 

1. Пересмотреть содержание программ, привести их в соответствие с современными требованиями 

теории и практики. 

2. Разработать диагностические программы по отслеживанию сформированности ЗУН по предметам, 

темам, годам обучения. 

3. Создать условия для индивидуальной траектории развития личности, предпрофильного обучения и 

до профильного самоопределения повышать качество обучения по гуманитарным предметам….. 
4. Продолжить работу по профильному образованию, открыть профильные классы по следующим 

направлениям: физико-математический, социально-гуманитарный. 

5.Разработать перечень образовательных услуг, предоставляемых ОУ. 
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школы» 
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- Обеспечить выполнение всеобуча, создать для детей микрорайона условия, необходимые для полу- 

чения среднего образования. 

- Создать систему контроля за качеством образования дифференцированной по ступеням и уровням 

образования. 

- Апробировать эффективность диагностических программ по дифференцированной отслеживанию 

ЗУН учащихся по предметам, темам и годам обучения с учетом индивидуальных способностей. 

- Разработать и внедрить программу «Одаренные дети», увеличить количество детей, участников и 

призеров олимпиад. 

- Расширить сеть по предоставлению дополнительных образовательных услуг. 
- Разработать и внедрить программу по работе с детьми, мотивированными на обучение, создать 

НОУ учащихся и педагогов. 

- Реализовать комплексную медико-социальную и психолого-педагогическую программу выявления, 

коррекции, поддержки и реабилитации обучающихся из числа учащихся различных групп риска. 

6. Проанализировать и обобщить результаты работы по совершенствованию УУД. 
7. Проанализировать эффективность работы по профильному обучению степень подготовленности 

детей, их мотивировать выбора на дальнейшее обучение в ВУЗах 

8. Подвести итоги экспериментальной работы учителей, работающих в профильных классах. 

9. Сделать анализ состояния воспитательной системы по вопросам: 

а) управления воспитательным процессом в школе; 

б) содержания школьной воспитательной системы 
в) эффективности использования форм и методов воспитательного процесса с учетом возраст- 

ных особенностей; 

г) диагностики результативности воспитательной системы школы (критерии факта, критерии 

качества) 

10. Спроектировать воспитательную систему на основе идеи формирования личности, обладающей 

общекультурной компетентностью, соответствующей модели выпускника по ступеням образования. 

11. Систематизировать пакет методик по отслеживанию сформированности качеств, соответствую- 

щих модели выпускника (уровень воспитанности). 

12. Разработать и внедрить новые проекты по деятельности органов самоуправления 

13. Создать систему мониторинга по отслеживанию результативности воспитательной системы 

14. Апробация разработанных технологий, форм и методов деятельности. 
15. Отработка методики проведения организационно-массовых дел, классных часов по формирова- 

нию индивидуальной культуры и жизненного самоопределения учащихся. 

16. Апробация разработанных диагностических методик по отслеживанию эффективности воспита- 

тельного процесса. 

17. Отрегулировать и откорректировать по направлениям, устранить негативные отклонения в воспи- 

тательном процессе. 

18. Обобщить итоги диагностики (по разработанным критериям) уровня воспитанности, сформиро- 

ванности индивидуальной культуры и жизненного самоопределения учащихся. 

19. Подвести итог по эффективности технологии, форм и методов работы. 
20. Выявить причины и факторы нереализованных методов пунктов проекта воспитательной систе- 

мы. 

21. Прогнозировать дальнейшее развитие воспитательной системы в школе. 

Направление деятельности Сроки Предполагаемый результат 

1. Анализ программ и планов работы пе- 

дагогов по обеспечению качество плани- 

рования учебного процесса. 

2. Анализ форм обработки информации о 

состоянии результатов учебно- 

воспитательного процесса. 

3. Оценка состояния результатов диагно- 

стики образовательного процесса. 

4. Составление и установление учебных 

планов по профильным предметам. 

5. Открытие профильных классов по сле- 

дующим направлениям: физико- 

математический, социально- 

экономический 

2015-2020 
гг 

1. Приведено в соответствие с современ- 

ным требованиями содержание учебных 

программ. 

2. Адаптированы программы по профиль- 

ным дисциплинам 

3. Разработаны диагностические програм- 

мы отслеживания ОУУД по предметам, 

темам и годам обучения. 

4. Открыты профильные классы физико- 

математический, социально- 

экономический. 

5. Повысилось качество обучения по 

предметам учебного плана. 

6. Повысилось количество выпускников, 
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6. Создание временных творческих групп 
7. Контроль за соблюдением режимных 

моментов педагогами в образовательном 

процессе. 

8. Контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием кабинетов. 

9. Обеспечение научно-исследовательской 

ориентации образовательных программ, 

внедрение в практику научно проработан- 

ных учебных и методических пособий, 

методов и средств обучения, учебных 

программ. 

10. Разработка новых многопрофильных 

интегрированных программ. 

11. Создание системы контроля за каче- 

ством образования, дифференцированной 

по ступням и уровням образования. 

12. Совершенствование психолого- 

педагогического сопровождения учебно- 

воспитательного процесса. 

13. Анализ работы за 5 лет по снижению 

количества слабоуспевающих детей. 

Изучение: 

а) эффективности планирования воспи- 

тательной работы; 

б) деятельности классных руководите- 

лей; 

в) эффективности планирования круж- 

ковой работы; 

г) деятельности педагогов-предметников 

художественно-эстетического цикла 

Изучение: 

а) уровня активности учащихся 
б) спрос учащихся на дополнительное 

образование в соответствии возрастными 

особенностей 

14. Проектирование воспитательной си- 

стемы как механизма 

15. Модернизация системы планирования 

кл. руководителей 

16. Определение уровня развития учени- 

ческого самоуправления (анкетирование) 

17. Модернизация органов самоуправле- 

ния. 

18. Изучение уровня социальной адапти- 

рованности, активности, нравственной 

воспитанности учащихся 

19. Разработка критериев факта и крите- 

риев качества воспитательной системы: 

Анализ степени выполнения разрабо- 

танных технологий форм и методов дея- 

тельности 

20. Проведение организационно-массовых 

дел, классных часов по формированию 

индивидуальной культуры и жизненного 

самоопределения учащихся в соответ- 

ствии с возрастными особенностями 

21. Совершенствование механизмов от- 

 поступающих в вузы. 
7. Увеличилось число медалистов. 
8. Внедрена эффективность система диф- 

ференцированного отслеживания сформи- 

рованности ЗУН учащихся по темам, 

предметам и годам обучения. 

9. Реализована программа по предостав- 

лению дополнительных образовательных 

услуг через индивидуальной траектории и 

новые режимы обучения. Внедрены со- 

временные принципы контроля усвоения 

учебного материала. 

10. Создана система взаимодействия и 

училищами, ВУЗами по профилизации 

обучения; 

11. Успешно функционирует НОУ, увели- 

чилось количество участников и победи- 

телей научно-практических конференций. 

12. Реализовано в полном объеме про- 

грамма работы с детьми из числа различ- 

ных групп риска. 

13. Проанализированы достижения в 

ЗУН. 14. Разработаны методические реко- 

мендации по модернизации образователь- 

ного процесса. 

15. Выявлены проблемы УВП 
16. Снижение количество слабоуспеваю- 

щих детей 

17. Сделан анализ состояния воспитатель- 

ной системы (управления, содержания). 

18. Спроектирована и внедрена воспита- 

тельная система. 

19. Усовершенствована система планиро- 

вания. 

20. Изучен социальный заказ учащихся. 

21. Разработана программа «Здоровья» 

22. Разработана программа «Каникулы» 

23. Спроектирована система ДО 
24. Разработаны критерии факта и крите- 

рии качества ВС 

25. Собран пакет методик, позволяющий 

отследить сформированность качеств с 

учетом возрастных особенностей 

26. Внедрена система мониторинга ВР 

27. Усовершенствована система планиро- 

вания ВР 

28. Апробированы новые технологии, 

формы и методы деятельности. 

29. Увеличено количество призовых мест 

в городских мероприятиях. 

- уменьшены правонарушения; 

- уменьшено количество пропусков; 
- увеличено количество учащихся, за- 

нимающихся в кружках. 

30. Определен качественный показатель 

ВС: 

- уровень воспитанности; 

- психологический микроклимат; 
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слеживания результатов воспитательного 

процесса на основе критериев и показате- 

лей эффективности. 

22. Обеспечение текущего контроля кор- 

рекции воспитательной деятельности. 

23. Внедрение новых подходов по плани- 

рованию воспитательного процесса. 

 - снижено количество детских право- 

нарушений; 

- увеличены участия учащихся в город- 

ских мероприятиях 

- сохранение здоровья по годам; 
- положительная динамика изменения 

учащихся на основе диагностик. 

31. Изданы научно-методические пособия 

из опыта реализации проекта воспита- 

тельной системы. 

32. Проанализирована материально- 

техническая база школы. 

33. Разработан и утверждён план меро- 

приятий по укреплению МТБ школы. 

34. Профинансированы все основные при- 

оритетные направления инновационной 

деятельности школы. 

35. Проанализировано состояние норма- 

тивно-правовой базы школы. 

36. Приведены в соответствие с норма- 

тивно-правовой основой локальные акты 

ОУ. 

37. Пройдена аккредитация и аттестация 

ОУ. 

38. Приведена в соответствие документа- 

ция по оказанию дополнительных плат- 

ных образовательных услуг 

39. Проведен учет законодательно опре- 

деленных натуральных норм (наполняе- 

мость классов, санитарные нормы, соци- 

альные компенсации) 

Индикаторы качества 

1. Степень реализации целей и задач воспитательной системы. 

2. Уровень воспитанности. 

3. Уровень самооценки и уровень притязания детей. 

4. Сохранность здоровья детей, динамика изменений по итогам медосмотра. 

5. Индивидуальные достижения детей в смотрах, конкурсах 

6. Коэффициент занятости детей дополнительным образованием. 

7. Коэффициент сплоченности классного и школьного коллективов. 

8. Эффективность участия в общегородских и республиканских программах и проектах. 

9. Правонарушения (динамика). 
10. Степень удовлетворенности детей и родителей предоставляемыми образовательными услугами в 

рамках воспитательной системы. 

11. Степень реализации образовательных программ по предметам. 

12. Уровень качества знаний умений навыков. 

13. Уровень обученности. 

14. Результаты итоговой аттестации. 

15. Результаты ЕГЭ. 

16. Результаты и олимпиад по предметам. 

17. Уровень сформированностиобщеучебных ЗУН. 

18. Уровень сформированности познавательности активности и мотивации. 

19. Уровень усвоения образовательного стандарта. 

20. Степень выполнения образовательных программ по предметам. 
21. Степень удовлетворенности детей и родителей предоставляемыми образовательными услугами по 

предметам и годам обучения. 

22. Степень реализации образовательных программ по предметам (НРК). 

23. Уровень качества знаний умений навыков. 
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Третий вектор развития «Система ресурсов и обеспечивающих 

процессов» 
 

Задачи: 

1. Проанализировать состояние материально-технической базы школы; 
2. Определить источники финансирования и возможной спонсорской помощи ОУ. 

3. Привести локальные акты школы в соответствие нормативно-правовой основе. 

4. Пройти аккредитацию и аттестацию ОУ. 

5. Утвердить Устав ОУ в соответствии с новым статусом. 
6. Разработать и привести в соответствие с существующим законодательством документацию по ока- 

занию  дополнительных платных образовательных услуг. 

7. Повысить эффективность использования имеющихся ресурсов. 
8. Определить необходимые правовые, управленческие условия внедрения нормативного финансиро- 

вания. 

9. Определить формы организации и схему движения бюджетных средств. 

Направление деятельности Сроки Предполагаемый результат 

1. Анализ состояния материально- 

технической базы ОУ. 
2. Поиск возможных источников финанси- 

рования. 

3. Разработка и утверждение плана меро- 

приятий по укреплению материально- 

технической базы школы. 

4. Финансирование инновационной дея- 

тельности ОУ. 

5. Обновление фонда учебно- 

методической и специальной литературы. 

6. Создание резервного фонда обеспече- 

ния. 

7. Анализ состояния нормативно-правовой 

базы школы. 

8. Приведение локальных актов в соответ- 

ствие нормативно-правовой основе. 

9. Утверждение Устава школы в новой ре- 

дакции. 

2015 - 

2020 гг 
1. Выявлены проблемы в области управле- 

ния школой. 
2. Начато формирование банка данных о 

состоянии образовательной системы и её 

результативности. 

3. Разработана Программа развития ОУ. 
4. Определены роли всех участников обра- 

зовательного процесса и их взаимоотно- 

шения. 

5. Усовершенствована система планирова- 

ния. 

6. Изучен социальный заказ родителей и 

учащихся. 

7. Определены единые актуальные ценно- 

сти. 

Индикаторы качества 

24. Уровень обученности. 

25. Результаты итоговой аттестации. 
26. Эффективность организации массовых общешкольных мероприятий связанных с формированием 

национальной культуры и национального самосознания. 

27. Уровень сформированности национальной культуры. 

28. Динамика изменения показателей здоровья. 

29. Динамика заболеваемости детей. 

30. Динамика пропусков уроков по болезни. 

31. Отсутствие травматизма. 

32. Отсутствие актов роспотребнадзора.. 
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1. Соответствие нормативно-правовой базы образовательного учреждения, типу, виду и Уставу. 

2. Соответствие учредительных документов статусу учреждения. 

3. Отсутствие актов СЭС и ОГПС. 

4. Уровень сохранности школы. 
5. Соответствие спортивного зала и его оборудования (укомплектованность спортинвентарем) совре- 

менным требованиям. 

6. Соответствие актового зала его укомплектованность необходимыми техническими средствами со- 

временным требованиям. 

7. Соответствие мастерских и его укомплектованности необходимым оборудованием современным 

требованиям. 

8. Наличие столовой. Укомплектованность оборудованием. Сохранность. 
9. Эффективность и эстетика внешнего и внутреннего оформления  здания, сохранность. 
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Четвертый вектор развития школы 
«Кадровая политика работы с персоналом» 

 

Задачи: 

1. Выявить уровень профессиональной компетентности педагогов. 

2. Разработать стратегию и тактику совершенствования профессиональной компетентности педаго- 

гических работников. 

3. Реорганизовать деятельность научно-методической службы через создание: 

а) творческих групп учителей по инновационным процессам; 

б) единой картотеки, лабораторий; 

4. Спроектировать индивидуальную траекторию профессионального роста каждого педагога. 
5. Внедрить обновленный механизм подготовки и переподготовки пед. кадров для инновационной 

деятельности. 

6. Совершенствовать механизм планирования и программирования методической работы. 

Апробировать опытно-педагогическую и экспериментальную деятельность педагогов школы по спе- 

циализациям. 

7. Издать научно-методические пособия из опыта работы учителей-предметников. 

8. Перейти на новую кадровую политику (управление человеческим капиталом, ответственность 

каждого за качество своей работы) 

Направление деятельности Сроки Предполагаемый результат 

1. Определение общешкольной методиче- 

ской проблемы. 
2. Определение методической темы шко- 

лы. 

3. Проектирование научно-методической 

деятельности школы. 

4. Научно-методическое обеспечение дея- 

тельности педагогов по формированию 

развивающейся образовательной среды: 

а) определение темы исследовательской 

деятельности педагогов; 

б) разработка и утверждение единых 

требований к ребенку. 

в) разработка индивидуальных программ 

индивидуального развития педагогов. 

5. Научно-методическое обеспечение экс- 

периментальной деятельности педагогов: 

а) создание банка пед. программ; 
б) создание банка пед. технологий и ме- 

тодик; 

в) создание фонда методической литера- 

туры, по профильной экспериментальной 

деятельности; 

г) научно-методическое сопровождение 

деятельности педагогов (новаторское со- 

провождение) 

6. Стимулирование      педагогов   по  каче- 

2015 - 
2020 гг 

1.Выявлен уровень профессиональной 

компетентности и методической подго- 

товленности педагогов. 
2. Разработана стратегия и тактика со- 

вершенствования профессиональной ком- 

петентности пед. работников. 

3. Реорганизована деятельность научно- 

методической службы: 

а) созданы творческие группы учите- 

лей по инновационной деятельности; 

б) созданы картотеки, лаборатории 

МО. 

4. Спроектирована индивидуальная тра- 

ектория профессионального роста каждо- 

го педагога. 

5. Разработан и внедрен механизм стиму- 

лирования инновационной деятельности 

ОУ. 

6. Скорректирована индивидуальная ди- 

дактико-технологическая поддержка учи- 

телей. 

7. Апробированы: разработанные подходы 

к управлению качеством образования на 

уроках; спроектированные технологии по- 

строения «индивидуальной траектории 

образования» для ученика школы, включая 

диагностику, формирование комфортных 

10. Отсутствие травматизма детей  на уроках труда, физкультуры. 
11. Степень удовлетворенности детей и родителей предоставляемыми материально-техническим 

обеспечением. 

12. Рейтинг деятельности школы по эстетическому оформлению территории школы. 

13. Уровень посещаемости библиотеки (динамика). 

14. Эффективность, наглядность, гласность документооборота. 

15. Эффективность работы с Интернетом, сайтом. 

16. Эффективность использования информационно-технических средств в школе. 

17. Степень удовлетворенности детей и родителей предоставляемыми образовательными услугами. 

18. Эффективность предоставляемых платных образовательных услуг (денежный эквивалент). 

19. Эффективность благотворительной помощи (денежный эквивалент). 
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ственным показателям деятельности. 
7. Создание творческих групп по пробле- 

мам качества сформированности ЗУН и 

образовательного процесса. 

8. Организация опытно-педагогической и 

экспериментальной деятельности педагогов 

школы по специализациям. 

9. Организация и проведение научно- 

практических конференций, семинаров, 

«круглых столов» по проблемам модерни- 

зации ОУ. 

10. Совершенствование системы самообра- 

зования. 

11. Обновления содержания деятельности 

методической службы. 

12. Апробирование механизмов стимули- 

рование инновационной деятельности в 

ОУ. 

13. Анализ степени выполнение планов ра- 

боты предметных кафедр, творческих 

групп. 

14. Обучение технике личной работы, опе- 

ративному и текущему планированию. 

15. Выпуск и издание методических реко- 

мендаций по дальнейшей модернизации 

научно-методической деятельности в шко- 

ле. 

16. Обобщение и распространение передо- 

вого педагогического опыта (издание бро- 

шюр) 

17. Повышение качественный роста про- 

фессиональной компетентности. 

18. Обобщение опыта деятельности мето- 

дической службы по реализации програм- 

мы развития школы. 

19. Анализ и оценка уровня профессио- 

нальной компетентности педагогов 

 групп образовательного общения и т.д. 
8. Внедрены все проекты программы раз- 

вития ОУ в его деятельность: 

- организованы постоянно действую- 

щие практико-ориентированные педаго- 

гические семинары для педагогов; 

- созданы творческие группы по про- 

блемам образовательного процесса; 

9. Обновлено содержание деятельности 

методической службы. 

10. Апробированы механизмы стимулиро- 

вания инновационной деятельности педа- 

гогов. 

11. Проанализированы достижения в 

научно-методической деятельности. Выяв- 

лены проблемы. 

12. Разработаны методические рекоменда- 

ции по модернизации научно- 

методической службы в ОУ. 

13. Апробированы авторские программы, 

новые пед. технологии. 

14. Изданы научно-методические пособия 

из опыта работы учителей-предметников. 

15. Разработка концепции будущего разви- 

тия школы. Выпущены методические по- 

собия и рекомендации из опыта работы 

педагогов школы. 

16. Разработка рекомендаций по дальней- 

шему совершенствованию системы повы- 

шения профессиональной компетентности 

педагогов. 

Индикаторы качества 

1. Качественный состав персонала. 

2. Профессиональный уровень персонала (динамика изменений). 

3. Степень компьютерной грамотности. 

4. Индивидуальные профессиональные достижения. Результаты смотров, конкурсов, грантов. 

5. Уровень эффективности инновационной, исследовательской деятельности. 

6. Участие в научно-практических конференциях. 

7. Результаты издательской деятельности. 

8. Уровень мотивации на использование инновационных и информационных технологий. 
9. Степень удовлетворенности детей и родителей персоналом образовательного учреждения. 

Пятый вектор развития школы 

«Система взаимодействия школы с социумом» 

Задачи: 

1. Перейти на новый механизм государственно-общественного управления и создание социально- 

значимых проектов; 

2. Определить социальные институты, взаимодействие с которыми способствует реализации целей и 

задач ОУ, определить общие цели и интересы, разработать общие направления деятельности. 

3. Совершенствовать систему взаимодействия и сотрудничества школы с семьёй, и другими соци- 

альными институтами; 

4. Создать   систему   педагогических   лекториев,   индивидуальных   консультаций   с      психолого- 
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педагогической службой. 
Заключить договор о сотрудничестве с детскими садами , с сузами, вузами, учреждениями ИНПО, 

учреждениями дополнительного образования. Разработать имиджевую политику ОУ. 

5. Создать творческие проекты по реализации программы взаимодействия школы с социальными ин- 

ститутами. 

6. Создать имиджевую политику, способствующую повышению рейтинга школы в образовательной 

системе города. 

Направление деятельности Сроки Предполагаемый результат 

1. Анализ системы взаимодействия школы 

с социальными институтами. 

2. Создание комплексной программы вза- 

имодействия школы с родительской обще- 

ственностью, с шефствующим предприя- 

тием, советом местного самоуправления 

микрорайона, депутатским корпусом, дру- 

гими учебными заведениями. 

3. Заключение договора о сотрудничестве 

с детскими садами, с сузами, учреждения- 

ми НПО, учреждениями дополнительного 

образования, шефствующим предприяти- 

ем. 

4. Определение содержания имиджа шко- 

лы, определение социальных групп, на 

которые ориентирована имиджевая поли- 

тика. 

5. Проведение тематических родительских 

собраний, дней «открытых дверей», об- 

щешкольных собраний, родительских лек- 

ториев, конференций. 

6. Анализ эффективности внедряемой про- 

граммы взаимодействия школы с социаль- 

ными институтами. 

7. Определение целей и задач по дальней- 

шей реализации программы взаимодей- 

ствия школы с социальными институтами. 

8. Продлить договор о сотрудничестве с 

детскими садами, сузами, вузами, учре- 

ждениями НПО, учреждениями дополни- 

тельного образования. 

9. Анализ системы реализации программы 

взаимодействия ОУ с социальными инсти- 

тутами. 

10. Издание материалов педагогических 

лекториев, родительских конференций. 

11. Обобщен опыт работы творческих 

групп по реализации программы взаимо- 

действия ОУ с социальными институтами. 

2015 - 
2020 гг 

1. Выявлены проблемы в системе взаимо- 

действия школы с социальными институ- 

тами, заключён договор с детскими садами, 

сузами, вузами, учреждениями НПО, учре- 

ждениями дополнительного образования. 

2. Разработаны программа взаимодей- 

ствия школы с социальными институтами. 

3. Изучен социальный заказ родителей и 

учащихся, жителей микрорайона. Опреде- 

лены роли всех участников образователь- 

ного процесса и их взаимоотношения. 

4. Разработана имиджевая политика шко- 

лы: 

а)    определено содержание имиджа ОУ; 

б) определены социальные группы, на 

которые ориентирована имиджевая поли- 

тика. 

5. Внедрена система мониторинга деятель- 

ности образовательного учреждения. 

6. Усовершенствована система планирова- 

ния программы взаимодействия ОУ с соци- 

альными институтами. 

7. Привлечено большее количество участ- 

ников к проведению педагогических лекто- 

риев. 

8. Увеличено количество творческих пло- 

щадок на базе ОУ. 

9. Повысился рейтинг школы в образова- 

тельном пространстве города. 

10. Сформирован позитивный имидж шко- 

лы. 

11. Обобщён опыт работы мониторинговой 

службы. 

12. Изданы научно-методические пособия 

из опыта реализации программы взаимо- 

действия ОУ с социальными институтами. 

13. Выявлены причины и факторы нереали- 

зованных пунктов программы взаимодей- 

ствия ОУ с социальными институтами. 

Намечены пути их устранения. 

14. Обобщён и распространён опыт струк- 

турных подразделений, наиболее эффек- 

тивно взаимодействующих с внешней сре- 

дой. 

Индикаторы качества 

1. Набор классов-комплектов первоклассников. 
2. Эффективность системы дополнительного образования  в школе. 

3. отсутствие нарушений и предписаний по соблюдению санитарно-гигиенических норм. 

4. Рейтинг школы в социуме. 
5. Эффективность работы с родителями. 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ»: 

 выполнение муниципального задания Учредителя в полном объеме;

 соответствие качества образования в МБОУ «Татарско-Баганинская СОШ» базовым 

требованиям аккредитации образовательной организации;

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе вне- 

урочной деятельности;

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (чело- 

век, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;

 формирования у детей социокультурной идентичности: российской, этнической, 

культур- ной, гендерной;

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанно- го отношения к профессиональному самоопределению;

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта.
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» 

С ОБУЧЕНИЕМ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

(5-9 КЛАССЫ) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результатом освоения учебного курса по татарскому языку (5-9 классы) являются  

1) Личностные результаты: 

 понимание татарского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

татарского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 осознание эстетической ценности татарского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту татарского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

2) Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
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 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владение разными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного татарского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

3) Предметные результаты: 

 представление об основных функциях языка, о роли татарского языка как национального 

языка татарского народа, как государственного языка Республики Татарстан, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового; 

 стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии татарского языка, 

основными нормами татарского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции татарского языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Общие сведения о татарском языке. 
Язык как средство общения. Язык и речь. Языковые и речевые единицы. Основные функции 

языка. Роль родного языка в жизни и развитии человека. 

Родственные и неродственные языки. Регионы проживания татар. Роль языка в жизни 

человека и общества.   

Фонетика и орфоэпия. 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики. Органы речи, их участие в образовании 

звуков речи. Звук. Фонема. Система гласных звуков татарского языка, их количество. Классификация 

гласных звуков. Изменения в системе гласных звуков татарского языка. Закон сингармонизма, его 

виды. Сокращение гласных звуков. Дифтонги. Согласные в татарском языке, их количество. 

Классификация согласных звуков. Изменения в системе согласных звуков татарского языка. 

Ассимиляция согласных, виды ассимиляции. Гласные и согласные звуки в татарском и русском 

языках. 

Ударение в татарском языке. Случаи, когда ударение не сохраняется в собственных и 

заимствованных словах татарского языка. Понятие об интонации. 

Нормы литературного языка. Понятие о нормах орфоэпии. Орфоэпический словарь. 

Фонетический анализ. 

Графика, орфография. 
Общие сведения о графике и орфографии. Алфавит татарского языка. 

Орфография. Правописание гласных. Правописание согласных. Правописание букв, 

обозначающих сочетание двух звуков. Правописание букв “ъ” и “ь”. 

Орфографический словарь. Орфографические нормы языка. 

Морфемика (морфемный строй языка) и словообразование. 
Общие сведения о строении и образовании слов. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Корень и аффикс. Однокоренные слова.  Образование новых слов при помощи 

аффиксов. Их роль в словообразовании слов различных частей речи. 

Аффиксы, виды аффиксов: словообразовательные и модальные аффиксы. Непроизводные и 

производные основы. 

Способы словообразования в татарском языке. Корневые слова. Производные слова. 

Сложные слова, структурные виды сложных слов: собственно сложные, составные, парные. 

Основные различия в строении слов в татарском и русском языках. 

Понятие об этимологии. 

Морфемный и словообразовательный анализ. 

Лексикология и фразеология. 
Слово как основная единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Антонимы, синонимы, паронимы, 

омонимы и их виды. 

Слова тюрко-татарского происхождения и заимствования. 

Словарный состав татарского языка: архаизмы, историзмы, неологизмы и их виды. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Фразеологизмы, их значения. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 

Словари различных типов, их использование в различных видах деятельности. 

Основные лексические нормы татарского языка. Лексический анализ слова. 

Морфология. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. Части 

речи самостоятельные, служебные, модальные. Их семантические, морфологические и 

синтаксические особенности. Способы образований слов различных частей речи, их семантика и 

особенности употребления. 

Основные морфологические нормы татарского языка. 

Морфологический анализ слова. 

Синтаксис. 
Общее понятие о синтаксисе. Словосочетание и предложение. Синтаксическая связь в 

предложении. Сочинительная и подчинительная связь. 

Предложение. Члены предложения, главные и второстепенные члены. Порядок слов в 

предложении. 
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Виды простых предложений. Распространенные и нераспространенные предложения. Полные 

и неполные предложения. Особенности употребления в речи односоставных предложений. 

Общие сведения об утвердительных и отрицательных предложениях. 

Прямая и косвенная речь. Диалог, пунктуационное оформление диалога. 

Понятие о сложных предложениях. Виды сложных предложений. Сложносочиненное 

предложение. Сложносочиненные предложения, связанные при помощи союзов, бессоюзные 

предложения. 

Понятие о сложноподчиненных предложениях. Строение сложноподчиненных предложений 

в татарском и русском языках. Синтетическое сложноподчиненное предложение, способы связи в 

данном виде предложений, знаки препинания. Аналитическое сложноподчиненное предложение, 

способы связи и знаки препинания. 

Придаточные предложения, их виды. Сложные предложения с разными видами связи. 

Общие сведения о синтаксисе текста. 

Основные синтаксические нормы языка. 

Синтаксический анализ. 

Пунктуация. 
Знаки препинания в татарском языке. Случаи постановки знака тире между подлежащим и 

сказуемым. Знаки препинания в предложениях с обособленными уточняющими членами 

предложения, с обращениями и вводными словами. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

Диалог, знаки препинания при диалоге. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в сложных предложениях. 

Стилистика и культура речи. 
Понятие об устной и письменной речи. Корректное использование в речи синонимов, 

антонимов и т.д. Роль синтаксических синонимов в развитии культуры речи и совершенствовании 

стиля.  

Понятие о культуре речи. Общие сведения о требованиях, предъявляемых к устной и 

письменной литературной речи. Возможности использования в речи различных лексических средств 

(синонимы, антонимы, слова-кальки, фразеологизмы, пословицы и поговорки). 

Язык и культура. 
Речевой этикет татарского языка. Употребление соответствующих норм речевого этикета в 

зависимости от типа коммуникации. 

Умение выявлять в тексте языковые единицы с национально-культурным компонентом 

значения и умение объяснять их значение с помощью толкового, этимологического, 

фразеологического и т.д. словарей. 
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Программа учебного предмета «Родная (татарская) литература» с обучением на татарском 

языке (5-9 классы) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Литература как вид искусства. 

Природа искусства. Место литературы среди других видов искусства. Своеобразие 

художественного отражения жизни в словесном искусстве. Художественная литература как одна из 

форм освоения мира, богатства и многообразия духовной жизни человека. Влияние литературы на 

формирование нравственного и эстетического чувства. 

Раздел 2. Устное народное творчество 

Устное народное творчество как достояние национальной, духовной культуры народа. 

Особенности произведений фольклора. Общечеловеческие ценности как важная составляющая 

фольклорных произведений. Система образов в произведениях устного народного творчества. 

Картина мира в фольклоре: представления о героизме, добре и зле, бытии и человеке, человеке и 

природе. 

Основные жанры фольклора.  

Сказки, виды сказок (волшебная сказка «Ак бүре» / «Белый волк»).  

Песни, их классификация, особенности татарских народных песен (песня «Иске кара урман» / 

«Старый дремучий лес»).  

Малые жанры фольклора: загадки, анекдоты, пословицы и поговорки. Оригинальный жанр 

татарского фольклора – баиты ( «Сак–Сок»).  

Легенды и предания, их особенности (легенда «Зөһрә кыз» / «Девушка Зухра»  и предание 

«Шәһәр ни өчен Казан дип аталган» / «Почему город назван Казанью»). 

Мифы. Концепции о происхождении мифов. Классификация мифов. Татарские народные 

мифы («Алып кешеләр» / «Великаны»),  «Җил иясе җил чыгара» / «Откуда появляется ветер»). 

Характерные признаки жанра дастан. Краткое содержание, проблематика, основные герои 

и художественные особенности дастана «Идегей», первая пол. XV в. («Идегәй» -  в сокращенном 

виде). 

Поэтика фольклорных произведений (фантастический или мифологический сюжет и 

реалистичность в деталях; использование таких художественных приемов как повтор, 

антиномичность, гипербола, литота, сравнение и др.). Созвучность и различия татарского народного 

устного творчества и фольклора других народов.  

Влияние народного творчества на развитие литературы и литературного языка. 

Возникновение литературы, связь татарской литературы с фольклором и исламской мифологией (Ф. 

Амирхан «Ай өстендә Зөһрә кыз» / «Зухра на Луне»). Переход фольклорных жанров в литературу (Г. 

Рахим «Яз әкиятләре» / «Весенние сказки»). Фольклорная и литературная сказка (Г. Тукай «Шүрәле» 

/ «Шурале»). 

Раздел 3. Древняя, средневековая тюрко-татарская литература  

Историко-литературные сведения о тюрках и предках татар. Древние тюркские государства, 

религиозные верования и письменность древних тюрков. Принятие ислама булгарами (922). Тюрко-

татары в контексте «Восток и Запад». Этапы развития древней и средневековой тюрко-татарской 

литературы. 

Фольклор  и литература общетюркской эпохи как составная часть татарской литературы. 

Орхоно-Енисейские памятники, отражение в них истории, верований, особенностей художественного 

мышления древних тюрков.«Диване лөгат эт-төрк» / «Словарь тюркских наречий» Махмуда Кашгари – 

один из источников по изучению древнетюркского фольклора и письменной литературы.  «Котадгу 

билиг» / «Благодатное знание» Юсуфа Баласагунлы – первая классическая поэма тюркских народов.  

Булгаро-татарская литература (XII- первая пол.ХIII вв.), поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф» / 

«Сказание о Йусуфе» – гимн мудрости, красоте, величию чувств человека. 

Татарская литература золотоордынского периода: творчество Кутба, Саифа Сараи, 

Хорезми. Религиозно-суфийское направление в тюрко-татарской литературе.  

Общая характеристика татарской литературы периода Казанского ханства (Мухаммед Амин, 

Кулшариф, Умми Камал). Гуманистическая дидактика в творчестве поэта Мухаммедьяра 

(«Нәсыйхәт» / «Назидание»). 

Присоединение Казанского ханства к русскому государству (1552). Отражение кризисного 

состояния татарского общества в хикметах – философских изречениях М. Колый. Переходные 

явления от затянувшегося Средневековья к эпохе просвещения (К. Насыйри 
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«Әбүгалисина» /«Абу Али Сина»).   

Раздел 4. Татарская литература XIX века 

Просветительское движение у татар. Просветительская деятельность Г. Курсави, И. 

Хальфина, К. Насыри, Ш. Марджани, Х. Фаизханова, И. Гаспринского и др. 

Научная и литературная деятельность Каюма Насыри (1825-1902).  

Становление реалистической поэзии в творчестве Г. Кандалый, Акмуллы и др. 

Становление татарской реалистической прозы. Концепция образованного, просвещенного 

человека, особенности его изображения (Муса Акъегет «Хисаметдин менла» / «Хисаметдин менла»). 

Появление в литературе новых видов и жанров европейского типа  (роман З. Бигиева «Өлүф, яки 

Гүзәл кыз Хәдичә» / «Тысячи, или красавица Хадича» – в сокращенном виде). Актуальность 

таких тем как необходимость возрождения и развития татарского народа, судьба татарских женщин, 

ориентация на ведущие культуры, в особенности на русскую. Борьба между старым и новым как 

основной конфликт в произведениях. 

Раздел 5. Татарская литература начала XX века 

Приобщение татарской литературы в начале ХХ века к достижениям восточной, русской, 

европейской литературы, философии и культуры (Дардменд «Видагъ» / «Прощание»; Н. Думави 

«Яшь ана» / «Молодая мама»; М. Гафури «Нәсыйхәт» / «Назидание», «Сарыкны кем ашаган?» / «Кто 

съел овцу?»). 

Габдулла Тукай (1886-1913) – выдающийся татарский поэт, лирик и сатирик, 

публицист и литературный критик. Утверждение идеалов национального возрождения 

(«Милләтә» / «Нации»),  воспевание родной земли («Пар ат» / «Пара лошадей», «Туган җиремә» / 

«Родной земле») в романтических стихах. Автобиографические записи «Исемдә калганнар» / 

«Оставшиеся в памяти». 

Фатих Амирхан (1886-1926): нравственно-философские и литературно-эстетические искания 

(«Хәят» / «Хаят», «Бер хәрабәдә» / «На развалинах…»). 

Национальная проблематика как лейтмотив татарской литературы данного периода (С. 

Рамиев «Уку» / «Знание»). 

Жизнь и творчество Гаяза Исхаки (1878–1954), комедия «Җан Баевич» / «Жан Баевич». 

Шариф Камал (1884-1942) – основоположник жанра новеллы в татарской литературе. Показ 

трагизма будничной жизни («Буранда» / «В метель», «Акчарлаклар» /  «Чайки» – в сокращенном 

виде). 

Галиасгар Камал (1879-1973) – один из основоположников татарской реалистической 

драматургии. Особенности конфликта в пьесах Г. Камала («Беренче театр» /«Первый театр», 

«Банкрот»).  

Раздел 6. Татарская литература первой половины XX века (1917-конец 1950-х гг.). 

Сложность процесса  развития татарской литературы после 1917 года. Возникновение нового 

направления в искусстве слова, основанного на идеологии диктатуры пролетариата. Многообразие 

творческих методов и направлений в первой половине 20-х годов. Литературные традиции в новых 

условиях (Ф. Борнаш «Таһир-Зөһрә» / «Тагир-Зухра»; К. Тинчурин «Сүнгән йолдызлар» / «Угасшие 

звезды»).  

Г. Ибрагимов (1887-1938) – выдающийся романтик татарской литературы начала XX века. 

Прославление гармонии бытия, нравственной цельности и красоты народной жизни («Алмачуар» / 

«Чубарый»). Особенности развития поэзии в 20-е годы: сближение ее с действительностью; 

осуществление синтеза лирики и эпоса; поэтизация повседневности; творческие искания в области 

формы стиха, жанров и стилей. Этапы творчества Х. Такташа (1901-1931). «Пи-би-бип». 

Активизация романной жанровой традиции: М. Галяу («Мөһаҗирләр» / «Мухаджиры» 

(«Беженцы») – в сокращенном виде).  

Великая Отечественная война, ее влияние на литературу.Основные образы, мотивы и 

поэтические особенности поэзии военных лет (М. Джалиль «Җырларым» /«Песни мои», «Тик булса 

иде ирек» / «Лишь бы была свобода», «Сандугач һәм чишмә» / «Соловей и родник»; Ф. Карим 

«Сибәли дә сибәли» / «Моросит и моросит»; Г. Кутуй «Сагыну» / «Ностальгия»; Ә. Еники «Кем 

җырлады?» /«Кто пел?»).Жизнь и творчество М. Джалиля (1906-1944). 

Этапы творчества Х. Туфана (1900-1981). «Кайсыгызның кулы җылы» / «Чьи руки теплее», 

«Киек казлар» / «Дикие гуси». Философско-лирическая направленность поэзии 40-50-х гг. 

Исповедальность, особенности поэтики и стиля. 

Раздел 7. Татарская литература второй половины XX века (1956-1990 гг.) 
Возвращение татарской литературы к национальным традициям. Лиризм и социально-

философское осмысление опыта культуры, литературы, истории в творчестве поэтов старшего 
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поколения. «Тихая» лирика С. Хакима («Әнкәй» / «Мама», «Бу кырлар, бу үзәннәрдә...» / «В этих 

полях, в этих долинах…»). Насыщение лирики психологическими деталями. Раздумья о судьбе 

татарской нации в литературе этих лет (А. Еники «Әйтелмәгән васыять» / «Невысказанное 

завещание»). Художественное осмысление национальных черт характера, традиций татарского 

народа: А. Гилязов («Җомга көн кич белән» / «В пятницу вечером»).  

Жизнь и творчество А.Еники (1909-2000). 

Трансформация исторического романа соцреализма (Н. Фаттах «Ител суы ака торур» / «Итиль 

– река течет»). Возникновение в этот период новых жанров, появление новых тем, мотивов и 

литературных форм. Усиление лиризма в прозе (Г. Сабитов «Тәүге соклану» / «Первый восторг»; М. 

Магдиев «Без кырык беренче ел балалары» / «Мы – дети сорок первого года»). Поиски идеального 

героя эпохи: Ф. Яруллин («Җилкәннәр җилдә сынала» / «Упругие паруса»). 

Обращение к исторической памяти, к образу Тукая (Р. Батулла «Имче» / «Знахарка»). 

Формирование «критического направления» в прозе и драматургии (Ш. Хусаинов «Әни 

килде»(«Әниемнең ак күлмәге») / «Белое платье матери». Творчество Т. Миннуллина («Әлдермештән 

Әлмәндәр» / «Альмандар из Альдермыша»). 

Поэзия Р. Файзуллина: вопросы свободы личности и свободы мнений в художественной 

литературе (Р. Файзуллин «Җаныңның ваклыгын сылтама заманга...» / «Мелочность твоей души…»). 

Многообразие жанровых форм, стилевых черт в творчестве М.Аглямова («Каеннар булсаң иде» / 

«Как березы» (устоявшийся вариант перевода), «Учак урыннары» / «Места костров»). Детская 

литература (Ш. Галиев «Һәркем әйтә дөресен» / «Каждый говорит правду»; Ф. Яруллин «Сез иң гүзәл 

кеше икәнсез» / «Вы – самый прекрасный человек»).    

Раздел 8. Татарская литература рубежа ХХ-ХХI веков (1990-2016 гг.) 

Трансформация татарской литературы на рубеже ХХ-ХХI веков: критическая оценка 

советского и постсоветского времени, переосмысление далекой и близкой истории народа (Зульфат 

«Тамыр көлләре» / «Пепел корней», «Тойгыларда алтын яфрак шавы» / «В чувствах – золотая 

мелодия листьев»). Появление литературных произведений, описывающих крупные этапы в жизни 

страны с точки зрения конфликта человека и общества (Ф.Садриев «Таң җиле» / «Утренний ветерок» 

– в сокращенном виде). Проблемы возрождения и сохранения языка, культуры, обычаев татарского 

народа в драматургии (Т. Миңнуллин «Кулъяулык»/ «Платочек)». Выход на первый план 

психологических и философских мотивов (Г. Гыйльманов «Язмышның туган көне» / «День рождения 

судьбы»).  

Мировой литературный процесс. Взаимосвязи между татарской, русской и зарубежной 

литературами. Вечные темы и образы. 

Раздел 9. Теория литературы 

Род и жанр литературы. Литературные роды: эпос, лирика и драма. Жанр. «Память жанра». 

Эпические жанры: роман, повесть, рассказ. Лирические жанры: пейзажная лирика, гражданская 

лирика, интимная лирика, философская лирика. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. 

Лиро-эпические жанры: сюжетное стихотворение, басня, нэсер (проза в стихах), поэма. 

Образность в литературном произведении. Образ, символ, деталь, аллегория. Образы 

людей: главный герой, второстепенный герой, персонажи, участвующие в действии, собирательные 

образы. Персонаж, характер, тип. Лирический герой, повествователь, лирическое «я», образ автора, 

авторская позиция. Образы природы, образы-вещи, мифологические образы, фантастические образы, 

архетип.  

Литературное произведение. Форма и содержание. Содержание: событие, подтекст, 

контекст. Конфликт, сюжет, элементы сюжета. Композиция. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. 

Изображенный мир. Пейзаж, портрет. Психологизм. Место и время в художественном произведении, 

хронотоп. Текст: эпиграф, посвящение, сильная позиция. 

Литературное творчество. Художественные средства и стиль. Художественные приемы: 

повтор, параллелизм, противопоставление, ретроспекция. Языковые и стилистические средства 

(тропы, лексические, стилистические, фонетические средства). Художественная речь: повествование, 

диалог, монолог. Лирические отступления. Особенности стихотворной и прозаической форм 

словесного выражения. Ритм, рифма, стих, строфа. Стихосложение. Формы смеха: юмор, сатира, 

сарказм. Авторский стиль: юмористический, трагический, экзистенциальный, публицистический и 

др. начала.  

История литературы. Традиции и новаторство. Религиозная литература, светская 

литература.  

Литературный процесс. Понятие о литературном процессе и периодах в развитии 

литературы.  
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Раздел 10. Обзорные темы 

Устное народное творчество как достояние национальной, духовной культуры народа. 

Поэтика фольклорных произведений. 

Сказки, жанры татарских сказок.  

Песни, их классификация, особенности татарских народных песен.  

Малые жанры фольклора: загадки, анекдоты, пословицы и поговорки. 

Оригинальный жанр татарского фольклора – баиты.  

Легенды и предания.  

Мифы. Концепции об их происхождении и классификация.  

Жанр дастана.  

Связь татарской литературы с фольклором и исламской мифологией.  

Историко-литературные сведения о тюрках и предках татар. Этапы развития древней и 

средневековой тюрко-татарской литературы. 

Булгаро-татарская литература (XII- первая пол.ХIII вв.), поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф».  

Тюрко-татарская литература золотоордынского периода.  

Общая характеристика татарской литературы периода Казанского ханства.  

Литература позднего Средневековья. 

Просветительское движение у татар.  

Научная и литературная деятельность Каюма Насыри(1825-1902).  

Становление просветительской литературы. 

Татарская литература начала XX века. 

Жизнь и творчество Габдуллы Тукая (1886-1913).  

Жизнь и творчество Фатиха Амирхана (1886-1926).  

Жизнь и творчество Гаяза Исхаки (1878–1954). 

Шариф Камал (1884-1942) – основоположник жанра новеллы в татарской литературе. 

Галиасгар Камал (1879-1973) – один из основоположников татарской реалистической 

драматургии.  

Татарская литература после 1917 года. Возникновение нового направления в искусстве слова, 

основанного на идеологии диктатуры пролетариата. 

Этапы творчества Х. Такташа (1901-1931). 

Многообразие творческих методов и направлений в 1920-30-х гг.  

Этапы творчества Х. Туфана (1900-1981). 

Великая Отечественная война, ее влияние на литературу. 

Жизнь и творчество М. Джалиля (1906-1944). 

Татарская литература послевоенного времени. 

Жизнь и творчество А. Еники (1909-2000). 

«Возвращение» татарской литературы к национальным традициям в 1960-1980 гг.Поэзия. 

Драматургия. 

Творчество Т. Миннуллина. 

Возникновение новых жанров, появление новых тем, мотивов и литературных форм в прозе.  

Поэзия Р. Файзуллина. 

Трансформация татарской литературы на рубеже ХХ-ХХI веков: критическая оценка 

советского и постсоветского времени, переосмысление далекой и близкой истории народа.  

Мировой литературный процесс. Различные связи между татарской, русской и зарубежной 

литературами. Вечные темы и образы. 

Раздел 11. Развитие устной и письменной речи учащихся.  

Развитие устной и письменной речи учащихся в 5-9 классах охватывает следующие 

направления: 

Рецептивная деятельность как основа развития читательских компетенций школьников: 

осмысленное, творческое, выразительное чтения художественных произведений различных жанров, 

чтение стихотворных текстов или отрывков из прозаических текстов наизусть; рассказ о жизненном 

пути и творчестве писателя (выборочно или предложенного автора); определение жанров 

фольклорных произведений и их особенностей; определение принадлежности художественного 

произведения к одному из литературных родов и жанров. 

Репродуктивная деятельность как формы погружения в художественную структуру 

произведения: устный комментарий к тексту и различные виды пересказа прочитанного; 

воспроизведение по ролям, инсценирование, театрализация; целенаправленная работа с источниками 

информации (словари, справочники, энциклопедии, электронные средства); обращение к материалам 
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периодической печати; конспектирование и тезирование. 

Поисковая деятельность как виды творческого осмысления поэтики писателя: поиск ответов 

на проблемные вопросы; составление плана; написание рецензии на художественное произведение; 

написание изложения с элементами сочинения; словесное рисование и устное мини-сочинение или 

доклад-сообщение. 

Исследовательская деятельность как вид развернутого размышления о художественном 

творчестве: анализ художественного произведения с точки зрения сюжета, композиции, системы 

образов, языка и стиля; анализ литературного текста в целом; сопоставление проблематики и 

тематики различных произведений; рефераты и индивидуальные проектные исследовательские 

работы; сочинение по литературному произведению, по творчеству пистеля (или поэта), по историко-

культурным явлениям.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Результатом изучения учебного курса по татарской литературе на уровне основного общего 

образования являются формирование у учащихся навыков восприятия, анализа, оценки 

художественного произведения, собственной нравственной позиции, воспитание эстетического вкуса, 

развитие творческого мышления, которые в целом станут средством для формирования 

мировоззрения и оценки окружающей действительности.  

 

 

 

 

 

 

Учебный план для 5-7 классов 

 по ФГОС ООО  

(Вариант 5) 

Предметные области Учебные 

предметы         

                                      Классы 

Количество часов в 

неделю 

V VI VII 

 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 3 3 2 

Родная литература 
2 2 2 

Иностранные языки Иностранный (английский) 

язык 

 

3 
 

3 
 

3 

 

Математика и информатика 
Математика 

5 5 
 

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика   
1 

 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 
1 1 2 

Основы духовно-нравсвенной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравсвенной 

культуры народов России* 

 
 

  
 

Естественно-научные предметы Физика   2 

Химия    

Биология 1 1 1 



400 
 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    

Физическая культура**  
2 

 
2 

 
2 

Итого 31 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 
Алгебра 

 

1 

 

 

 

 

1 
1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 

 

 

 
* В 5  классе 1 час для курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

был взят за счет внеурочной деятельности. 

             ** В 5,7 классах 1 час для «Физической культуры» 3 –й час был взят за счет части формируемой 

участниками образовательных отношений, в 6 классе за счет внеурочной деятельности. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Образовательная программа основного общего образования по Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта (далее - ФК ГОС) МБОУ «Татарско-Баганинская 

СОШ» разработана на основе следующих нормативных документов: 

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

- Закон Республики Татарстан «Об образовании» от 22.07.2013 г. №68-ЗРТ; 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки России от 05.03.2004г. №1089 с измениями и 

дополнениями на23 июня 2015 года. 

- Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования», (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 

№320, от 19.10.2009 №427); 
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- Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

- Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2012 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 

- Программа развития МБОУ «Татарско-Баганинская  СОШ»; 

- Устав МБОУ «Татарско-Баганинская  СОШ»; 

- Учебный план МБОУ «Татарско-Баганинская  СОШ»; 

- и иные локальные нормативные акты в сфере образования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основное общее образование -второй уровень общего образования. 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование является 

обязательным и общедоступным. 

 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 

приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового 

периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 

самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую 

очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в 

наибольшей степени реализовать способности,возможности, потребности и интересы ребенка. 

Специфика педагогических целейосновной школы в большей степени связана с личным развитием 

детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:формирование 

целостного представления о мире, основанного на приобретенныхзнаниях, умениях, навыках и 

способах деятельности; приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной),опыта познания и самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательнойили профессиональной траектории. 

Основное общее образование - завершающий уровень обязательного образования в Российской 

Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этом уровне 

является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-

культурному направлениям. 

 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному 

и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.Условиемдостижения этой задачи 

является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на 

завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает перечень обязательных для изучения учебных предметов:Русский язык,Литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и информационные технологии, История, 

Обществоведение (включая экономику и право), География, Природоведение, Физика, Химия, 

Биология, Искусство (Музыка и Изобразительное искусство ), Технология, Физическая культура. 

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

языке. 

Учебный предмет Литература построен с учетом возможности его изучения в школах с 

обучением на родном (нерусском) языке. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией 

выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовкивыпускников являются основой 

разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном объеме 
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требования к уровню подготовки выпускников основной школы, вправе продолжить обучение на 

уровнях среднего общего, начального или среднего профессионального образования. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Русский язык 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования 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;  

 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. 

 «Русский язык» в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения выполняет, кроме названных, цели, обусловленные его статусом государственного 

языка, средства межнационального общения в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности; приобщает учащихся к культуре русского народа, обеспечивает их готовность 

к межнациональному общению. 

 
 

Литература 
 

Изучение литературы на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

литературы, отличающиеся от произведений родной особенностями образно-эстетической 

системы;  
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 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с изучением родной 

литературы, к нравственным ценностям и художественному многообразию русской 

литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям 

литературы народов России;  

 формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, находить в 

них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально- и культурно-обусловленные 

различия; 

 развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся, для которых 

русский язык не является родным. 

 

Татарский язык 
 

Татар телен ана теле буларак укытуның төп бурычлары: 

 

1. Телне өйрәнүгә карата башлангыч сыйныфларда нигез салынган кызыксынуны 

көчәйтү, үз милләтеңә, телеңә хөрмәт белән карау, шулай ук татар теле аша башка милләт 

вәкилләренә, аларның рухи мирасына мәхәббәт хисе тәрбияләү. 

2. Татар теленең барлык бүлекләре буенча эзлекле рәвештә фәнни белем бирү. 

3. Сөйләм эшчәнлеге төрләре буенча ныклы күнекмәләр булдыру. Туган телдә матур 

һәм дөрес аралашырга өйрәтү. 

4. Телдән һәм язма сөйләм осталыгы һәм күнекмәләрен камилләштерү. Көндәлек 

тормышта татар теле мөмкинлекләреннән тулысынча файдалана белергә өйрәтү. 

5. Туган тел ярдәмендә өзлексез белем һәм тәҗрибә туплау. 

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

күнекмәләре булдыру. 

7. Укучыларны даими рәвештә татар милли мәдәнияты мирасына тарту. 

 

8. Татар теле дәресләрендә белем бирү белән бергә тәрбияви бурычны да онытмау. 

Телебезнең тәрбияви мөмкинлекләрен ачуда укуга карата кызыксыну уяту. Изложение һәм 

сочинениеләрне дә тәрбияви бурычны күз уңында тотып яздыру. 

9. Укучыларның логик фикерләү дәрәҗәсен үстерү. Аралашканда, фикерләрне ачык, 

аңлаешлы, эзлекле, стилистик яктан дөрес, төгәл итеп белдерү. Укучыларда ана телендә дөрес, матур 

итеп сөйләү һәм язу күнекмәләре тәрбияләү. 

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

камилләштерү. 

 

Татарская литература 
 

5-9 сыйныфларда татар әдәбиятын өйрәнү максатлары: 

татар әдәбияты текстларын форма һәм эчтәлек берлегендә аңлап кабул итү; 

татар әдәбияты тарихының төп фактларына нигезләнеп, әдәби әсәрне уку һәм 

анализлау күнекмәләре формалаштыру; 

татар әдәбияты, мәдәнияте белән кызыксыну, дөньяга гуманлы караш, татар халкының мәдәни 

кыйммәтләренә хөрмәт булдыру, ягъни рухи дөньясы бай һәм башка мәдәниятләрне хөрмәт белән 

кабул итүче шәхес тәрбияләү. 

 

Иностранный язык (английский) 
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

     развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 



407 
 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

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

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

 

Математика 
 

Изучение математики на базовом 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 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. 

 

Информатика и ИКТ 
 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 
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История (включая Историю татарского народа и Татарстана) 
 

Изучение истории на базовом 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; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм 

и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

 

Обществознание (включая экономику и право) 
 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. 

 

География 
 

Изучение географии на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 
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• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 

отношения к окружающей среде; 

 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

Природоведение 

Изучение природоведения в V классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 

 овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения познавательных задач; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, 

соблюдать здоровый образ жизни; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших видов первой 

медицинской помощи. 

 

 

Физика 
 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 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. 

 

Химия 
 

Изучение химии на базовом уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
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 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 

 

Биология 
 

Изучение биологии на базовом 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; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Искусство (Музыка) 
 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образ-ной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 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-пласти-ческом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 
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потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

Искусство (ИЗО) 
 

Изучение изобразительного искусства как модуля в рамках предмета «Искусство», так 

и отдельно предмета ИЗО направлено на достижение следующих целей: 

и развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности;  

и воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна;  

и 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;  

и овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости 

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

и формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Искусство (Музыка и ИЗО) 
 

Изучение искусства в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

• воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала; 

• освоение знаний об искусстве, о классическом наследии отечественного и мирового 

искусства и современном творчестве; ознакомление с выдающимися произведениями русской и 

зарубежной художественной культуры; 

• овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к искусству, к художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

 

Технология 
 

Изучение технологии на базовом 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. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

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

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Физическая культура 
 

Изучение физической культуры на базовом уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздорови-тельной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Русский язык 
 

В результате изучения русского языка в основной школе учащиеся должны знать: 

 

знать/понимать 

 основные единицы языка и их признаки; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; диалог и монолог; ситуация речевого общения; 

стили языка; текст; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

 основные особенности фонетической, лексической системы и грамматического строя русского 

языка; 

уметь 

 опознавать основные единицы языка, определять их особенности;  

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

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

анализировать его структуру и языковые особенности;  

 выявлять и исправлять ошибки в произношении и употреблении слов, словосочетаний, 

предложений, вызванные влиянием родного языка; 

 соблюдать основные орфоэпические, лексические, стилистические, правописные нормы 

русского литературного языка; нормы русского речевого этикета; 
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аудирование и чтение 

 понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе (речь диктора радио, 

телевидения, официального лица и др.); 

 читать тексты разных стилей и жанров; использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое);  

 пользоваться словарями разных типов, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 пересказывать (подробно, выборочно, сжато) прочитанный или прослушанный текст; 

 создавать в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения устные и письменные 

тексты в форме монолога-описания, повествования, рассуждения, различные по стилю и жанру; 

 вести диалог на бытовые, учебные, социокультурные темы; диалог-дискуссию с аргументацией 

своей точки зрения; 

 осуществлять основные виды информационной переработки текста (план, конспект); 

 переводить на русский язык фрагменты из произведений родной литературы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли русского языка в жизни человека и общества; роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

средства межнационального общения; 

 приобщения к русской и мировой культуре; 

 официального и неофициального межличностного и межкультурного общения в социально-

культурной, бытовой и учебной сферах; социальной адаптации; 

 получения знаний по другим учебным предметам; 

 развития навыков речевого самоконтроля, оценки своей речи с точки зрения правильности. 

 

 

Литература 
 

В результате изучения литературы в основной школе учащиеся должны 

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; 
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 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только 

для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

 сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, произведения, 

раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по жанру; раскрывать в них 

национально обусловленные различия; 

 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста; 

 создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями русской и 

родной литературы, писать изложения с элементами сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Татарский язык 
 

Татар телен укытуга куелган таләпләр: 

 

• укучыларны үз иленең гражданнары һәм патриотлары итеп тәрбияләүдә, аларны халыкның рухи, 

әхлакый һәм мәдәни кыйммәтләрен үзләштерердәй итеп үстерүдә татар теленең әһәмияте; 

• укучыларның  рухи-әхлакый  сыйфатларын  булдыру,  аларның  төрле  яклап  - 

гражданлык, иҗтимагый, шәхси үсешен тәэмин итү, яшь буынның иҗади сәләтен үстерү, 

сәламәтлеген саклау һәм ныгыту юнәлешендә эшләү; 

• туган тел буенча төп мәктәптә белем бирүдә эзлеклелекне тәэмин итү; 

• төрле милләт вәкилләре арасында үзара дус һәм тату яшәрдәй шәхес итеп тәрбияләү; 

• балаларда киләчәктә алачак һөнәрләренә аңлы караш тәрбияләү, аларның җәмгыятьтә үз урыннарын 

таба белүләренә ирешүдә туган телнең әһәмияте; 

• укучыларны шәхси, иҗтимагый, гаилә һәм дәүләт таләпләренә туры килердәй белем һәм күнекмәләр 

белән коралландыруны күз уңында тоту; 

• балаларга белем бирүне бердәй сыйфатлы итеп, шул исәптән физик мөмкинлекләре чикле булган 

балалар да үзләштерердәй итеп оештыру; 

• укучылар ала торган белем һәм тәрбиягә бердәй таләпләр белән якын килү, шәхесне 

киләчәк иҗимагый тормышта үз урынын табардай итеп тәрбияләү; 

Күпчелеген укучыларның рус телендә аралашуларын һәм фәннәрнең рус телендә 

үзләштерелүен истә тотып, темаларны үткәндә, аларның рус телендәге үзенчәлекләрен 

(охшаш яки аермалы якларын) кыскача билгеләп бару зарур. 

 

Татарская литература 
 

Татар әдәбиятын укытуга куелган таләпләр: 

 

• укучыда әдәбиятны мөстәкыйль укып, аңларлык күнекмәләр булдыру; 

• татар сүз сәнгатен рус һәм дөнья әдәбияты фонында кабул итәргә өйрәтү; 

• татар әдәби теле нормаларын саклап язу һәм сөйләү күнекмәләре булдыру; 

• кирәкле мәгълүмат һәм белемнәрне төрле чыганаклардан табу, алардан мөстәкыйль рәвештә 

кулланырга өйрәтү. 

Программаны үзләштерүдән көтелгән нәтиҗәләр: 

 

• татарча әдәби текстны кабул итәргә һәм аңларга, иҗат ителгән чор белән тарихи-мәдәни 

бәйләнешләрен һәм аңа салынган мәңгелек кыйммәтләрне күзалларга өйрәтү; 

• укыган әдәби әсәрнең эчтәлеген, темасын, проблемасын, идеясен беркадәр билгели, геройларын 

бәяли алуына ирешү; 

• классик әдипләрнең тормыш һәм иҗат юлларына кагылышлы төп фактларны белүенә ирешү; 
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• татар әдәбияты текстларын рус әдәбияты әсәрләре белән гомумкешелек кыйммәтләренә мөнәсәбәттә 

чагыштыру күнекмәләре формалаштыру; татар әдәбияты әсәрләрен аңлап укый һәм кабул итә алуга 

ирешү; 

• әдәби әсәрдәге вакыйгаларны һәм геройларны чагыштыру, әсәрне (өзекне) сәнгатьле итеп уку, 

өйрәнелгән әсәргә бәйле телдән һәм язмача фикерләрне белдерергә өйрәтү; 

• аерым автор, аның әсәре, гомумән әдәбият турында кирәкле мәгълүматны белешмә әдәбият, вакытлы 

матбугат, Интернет чаралары аша эзләү күнекмәсе булдыру; 

• укучының мөстәкыйль, иҗади фикерләвен активлаштыру; 

• әдәби әсәрләр һәм ирекле темалар буенча татар телендә иҗади эшләр башкарырга өйрәтү. 

 

Иностранный язык (английский) 
 

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать 

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

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 



416 
 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

 

Математика 
 

 В   результате изучения математики в основной школе учащиеся должны 

знать/понимать 

знать/понимать
1
 

 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 

                                                      
1
  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, 

необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
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 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции 

с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 

дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 

целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

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

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

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

величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: 

для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

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

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 
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 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. 

 

Информатика и ИКТ 
 

В результате изучения информатики в основной школе учащиеся должны 

знать /понимать: 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и ком-муникационных технологий; 

уметь 

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

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 
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- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

 

 

История (включая Историю татарского народа и Татарстана) 
 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• даты основных событий, 

• термины и понятия значительных процессов и основных событий,их участников, 

• результаты и итоги событийXX-началоXXIвека; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей,сформировавшиеся вXX- 

начале XXI века; изученные виды исторических источников; 

• уметь: 

• сравнивать исторические явления и события; 

• объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

• уметь дискутировать, анализировать исторический источник; 

• самостоятельно давать оценку историческим явлениям; 

• высказывать собственное суждение; 

• читать историческую карту; 

• группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку. 

Владеть компетенциями: 

• коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, информационно-поисковой 

рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; 

использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из раз-

нообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них различных подходов 

и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России XX - начало XXI 

в., а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-позна-вательных задач 

 

Обществознание (включая экономику и право) 
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результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное су-щество; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты 

и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

География 
 

В результате изучения географии в основной школе учащиеся должны знать /понимать 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное су-щество; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты 

и различия;  
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 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. 

 

Природоведение 
 

В результате изучения природоведения ученик должен 

знать/понимать 

 о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; отдельных 

методах изучения природы;  

 основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы 

своей местности и пути их решения; 

уметь 

 узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе 

редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием 

атласа-определителя; 

 приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений 

растений к различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды 

обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека;  

 указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;  

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

 описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и 

полученные результаты; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

 кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять его 

главную мысль; 
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 использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 

устных сообщениях (на 2-3 минуты); 

 пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных признаков;  

 измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 

возрастными нормами; 

 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и 

опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в природной 

среде; 

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 

культурными растениями, домашними животными; 

 оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

 

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; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-

модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

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

угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  
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 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

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

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

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: 
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 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

Биология 
В результате изучения биологии в основной школе учащиеся должны: 

знать/понимать 

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

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы 

и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

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

животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 
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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. 

 

Искусство (Музыка) 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполните-лей; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народных 

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

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений 

в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий
2
.
.
 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

 

Искусство (ИЗО) 

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). 

 

 

Технология 
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

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, 

                                                      
2  Данный вид музыкально-творческой деятельности осуществляется на протяжении всего основного общего 

образования, однако особое значение он приобретает при проведении уроков музыки в VIII-IХ классах. 
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влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных 

источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 

получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила 

пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при 

коллективной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или 

ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля 

качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания 

объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 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 декоративно-прикладной обработки 

материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: 

знать/понимать 
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 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 «РАСТЕНИЕВОДСТВО» ученик должен: 

знать/понимать 

 полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее распространенной 

растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в 

защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов 

сельскохозяйственных культур своего региона; 

уметь 

 разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на 

приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и 

осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений защищенного грунта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным способом; расчета 

необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и справочной 

литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и болезней. 

В результате изучения раздела «ЖИВОТНОВОДСТВО» ученик должен: 

знать/понимать 

 структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; биологические и 

хозяйственные особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона и 

нескольких ведущих пород для каждого вида; общие требования к условиям содержания 

животных; наиболее распространенные и наиболее опасные болезни сельскохозяйственных 

животных и меры их профилактики; 

уметь 

 выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших ферм; 

определять принадлежность кормов к основным группам (грубые, сочные, 

концентрированные); сравнивать корма различных групп по питательности; составлять с 

помощью учебной и справочной литературы простые рационы, подбирать корма для замены в 

рационе; подбирать пары для разведения животных в небольших хозяйствах; определять 

продуктивность различных видов животных; определять по внешним признакам больных 

животных; выполнять простые приемы ветеринарной обработки мелких животных (обработка 

повреждений кожи); производить дезинфекцию животноводческих помещений и оборудования 

нетоксичными препаратами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной переработки продукции 

животноводства. 

В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» ученик должен: 

знать/понимать 

 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 
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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; 

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. 

 

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; 
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уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения.  

 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

Физическая культура 
 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

активного отдыха и профилактике вредных привычек;   

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 

походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в актив-ный отдых и досуг. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ РУССКИЙ ЯЗЫК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание  учебного курса  «Русский язык» для 5 класса 

Язык – важнейшее средство человеческого общения.  

Роль языка в жизни человека и общества.  Язык и речь. Устная и письменная речь. Диалогическая и 

монологическая речь.  

Повторение изученного в  1-4  классах.   

Звуки  и буквы. Гласные и согласные. Орфограмма. Правописание  безударных гласных в корне 

слова. Правописание   проверяемых согласных в корне слова. Правописание гласных после шипящих. 

Буква ь- знак мягкости согласных. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

 Слово и словосочетание. Предложение. Текст.  Тема текста. Основная мысль текста. Виды 

предложений по цели высказывания. Повествовательные  предложения. Вопросительные 

предложения. Побудительные предложения. Речевой этикет. Выражение просьбы. Восклицательные 

предложения. Смысловые части  текста, план. Связь предложений в тексте.   Главные члены 

предложения. Подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

Обстоятельство. Определение.  Нераспространенные и распространенные предложения. Типы 

текстов. Повествование. Описание.  Предложения с однородными членами.   Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Предложения с обращением. Речевой этикет. Выражение 

приветствия. Речевой этикет. Выражение поздравления.  Письмо. Простые и сложные предложения.  

Сложные предложения с союзами и, а, но.  Сложные предложения со словами что, чтобы, где, когда.   

Сложные предложения со словом который.  Прямая речь. 

Лексика. Культура речи. 

 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова.  Прямое  и переносное 

значение слов.  Синонимы.  Антонимы. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.  

Звуки и речи.  Гласные и согласные звуки.  Гласные звуки. Слог. Ударение. Согласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные.  Твердые и мягкие согласные. Звуки и буквы. Графика. Алфавит. 

Обозначение звонких и глухих согласных на письме.  Обозначение мягкости согласных на конце и в 

середине слова.  Произношение сочетаний букв ЧК,ЧН, ЩН, НЧ, НЩ.  Двойные согласные.  

Правописание гласных после шипящих.          

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

 Изменение и образование слов. Окончание слова.  Основа слова.  Корень слова. Правописание 

безударных гласных в корне.  Буквы ё-о после шипящих в корне. Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова. Суффикс. Буквы ы- и после ц.  Приставка.  Правописание приставок.  

Морфология. Орфография. Культура речи.  
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное как часть речи. Имена 

существительные собственные и нарицательные.   Имена существительные  одушевленные и 

неодушевленные.  Род имен существительных. Имена существительные женского рода. Имена 

существительные мужского и среднего рода. Род имен существительных с основой на шипящий.  

Единственное и множественное число существительных. Глагол как часть речи. Согласование 

сказуемого-глагола с подлежащим. Инфинитив. Глаголы движения.  Возвратные  глаголы. 

Правописание –тся и ться  в глаголах. Глаголы с приставками.  Виды глагола. Понятие о видах 

глагола. Видовые пары. Глаголы совершенного вида с приставками.     Глаголы несовершенного вида 

с суффиксами –ыва , –ива .    Употребление глаголов несовершенного и совершенного  вида.  Время 

глагола. Настоящее время. Изменение глаголов настоящего времени по лицам и числам. Будущее 

время.  Спряжение глаголов. Правописание мягкого знака в глаголах во 2-м лице единственного 

числа.   Чередование согласных при спряжении глагола.  Прошедшее время. Изменение глагола 

прошедшего времени по родам и числам.  Глаголы с частицей не.  Склонение имен существительных.  

Склонение существительных  женского и мужского рода на –а  (-я) . Существительные второго 

склонения. Существительные третьего склонения. Значения падежей.  Именительный падеж.  

Предложный   падеж. Сочинение .Описание интерьера.   Винительный падеж. Винительный падеж с 

предлогами в, на, за, под, через. Дательный падеж без предлогов и с предлогами к и по.  

Творительный падеж. Творительный падеж с предлогом с (со).Творительный падеж с предлогами 
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под, над, за, перед. Родительный падеж. Родительный падеж с предлогами от, из, с, до. Родительный 

падеж с предлогами у , около. Местоимение.  Личные местоимения. Имя прилагательное как часть 

речи.  Склонение имен прилагательных. Наречие  как часть речи.   

 

Содержание  учебного курса « Русский язык»  для  6 класса 

Русский язык как государственный язык Российской Федерациии Республики иТатарстан  

Повторение и систематизация изученного в Vклассе  
Словосочетание. Предложение. Простое и сложное предложение. 

Предложения с прямой речью. 

Лексика. Многозначность слов. Прямое и переносное значе-ния слова. 

Фонетика и графика. Звуко-буквенный анализ слова. 

Морфемное строение слова. Морфемный разбор слова. 

Части речи. Род имен существительных. Вид и время гла-гола. Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже. 

    Текст         
I. Текст, его признаки. Тема и основная мыель текста. Заглавие. Типы речи: повествование и 

описание. Смысловой и структурный анализ текстов повествования и описания (повторение). 

Виды смысловых связей в тексте. Виды цепной связи: лексический повтор, синонимическая замена, 

использование местоимений. 

Параллельная связь предложении. 

I. Стили речи. Разговорный и книжные стили (научный и официально-деловой), их основные 

признаки, сфера употребления. Стиль художественной литературы. 

I. Формулы этикета: приветствие и прощание, благодарность, просьба, совет. 

Лексика и фразеология. Культура речи  

I. Лексическое и грамматическое значение слова. Синонимы, их значение и употребление. Синонимы 

как средство связи предложений в тексте. Антонимы  

1. Синонимические ряды. Стилистическое различие синонимов (близнецы — двойняшки). 

I. Многозначные слова.Синонимия (крепкий организм — здоровый, крепкий мороз — сильный, 

крепкая ткань — прочном) и антонимия (свежий хлеб — черствый, свежий журнал — старый, свежая 

рубашка — грязная) многозначных слов. 

Основное и производное значение слова. Прямое и переносное значение слова. Переносное значение 

как основа образных средств языка: метафоры, эпитета, олицетворения, сравнения. Омонимы. 

I. Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологизмы (зеленая улица, 

длинный язык). Основные признаки фразеологизмов. Фразеологические словари. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. Культура речи  
Основа и окончание. Окончание как морфема, образующая форму слова. Корень слова, смысловая 

общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова, их на-значение в 

слове. 

Морфемный анализ слова (повторение). 

Корень слова. Чередование гласных и согласных в кор-нях слов. Правописание чередующихся 

гласных о и а в корнях кас-/кос- (касаться — коснуться), зар-/зор- (заря — зори), гор-/гар- 

(загоретъ — загар), лаг-/лож- (излагать — изложё-ние), раст-(ращ-)/рос- (вырасти — выросло) и 

др. Правописание чередующихся согласных х/ш (смех — смешной), з/ж (сказатъ — скажу), с/ш 

(носить — ноша), г/ж/з (подруга — дружный — друзья) и др.  

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках (повторение). Приставки, 

оканчивающиеся на з/с: без-/бес-, из-/ис-, воз-/вос-, низ/нис-, раз/рас-. Приставка с-, ее 

произношение и правописание (сбить, сдатъ, сжатъ). Произношение и написание слов типа сдатъ 

и здесь. 

I. Гласные ы и и после приставок на согласные (играть — сыгратъ — подыгратъ). 

I. Гласные в приставках пре- / при-. 

I. Беглые гласные о и е в приставках, корнях и суффиксах. 

I. Основные способы образования слов в русском языке. 06- 

разование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Морфологические способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный (подорожник), сложение (пароход, лесостепь, полдыни).Словообразовательные 

словари. 

I. Сложные слова. Способы образования сложных слов: сложение слов (школа-интернат), 

сложение основ с помощью соединительных гласных о и е (луноход), образование слов из 



435 
 

словосочетаний (железнодорожный). Слитное и дефисное написание сложных слов. 
1
 Правописание сложных слов с соединительными гласными о и е. 

Правописание сложных слов с корнем пол- (половина) и полу-. 

I. Сложносокращенные слова. Буквенный и звуковой способы образования сложносокращенных 

слов; образование их из частей слова (юннат, стенгазета). Правописание сложносокращенных слов. 

I. Морфемный и словообразовательный разборы слова. 

Морфология и орфография. Культура речи 
Имя существительное и его употребление в речи  

Имя существительное как часть речи. 

Морфологическое различие одушевленных и неодушевлен-ных существительных. 

Род имен существительных. Способы выражения рода существительных: лексический, 

морфологический, синтаксиче-ский. 

Правописание -и (-ы) после шипящих и ц в окончаниях существительных множественного числа 

(повторение). 

I. Существительные общего рода. 

I. Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только единственного числа. 

Имена существительные, имеющие форму только множественного числа 

Склонение имен существительных. Правописание падежных окончаний существительных 1-го, 2-го, 

3-го склонения единственного числа. Буквы е и и в падежных окончаниях существительных. Буквы о 

и е после шипящих и ц в окончаниях су ществительных. Склонение существительных во 

множественном числе. Правописание существительных с основой на шипящий в родительном 

падеже множественного числа  

I. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных на -ия (армия), -ий (гений), -ие  

I. Разносклоняемые имена существительные. Существительные на -мя, особенности их 

склонения. Образование форм косвенных падежей единственного и множественного числа с 

помощью суффикса -ен-. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Существительное путь, 

особенности его склонения. 

I. Склонение существительных матъ, дочь.Образование форм косвенных падежей и 

множественного числа с помощью суффикса -ер-. 

I. Род несклоняемых существительных. Род Несклоняемые существительные. сложносокращенных 

слов.  

I. Словообразование имен существительных с помощью наиболее употребительных суффиксов: 

а) со значением лица по роду занятий, профессии: -тель, -ист, -ник, -чик, -щик; 

б) с отвлеченным значением: -ость, -от(а), -ени(е),  -ств(о); 

в) со значением конкретного предмета: -ник, -к(а); г) умень- 

шительно-ласкательных, увеличительных, пренебрежительных: 

-к-, -оньк-, -еньк-, -ик-, -ек-, -ок-, -ышк-, -ишк-, -ушк- (-юшк-), 

-ин-, -ищ-. 
Суффиксы как показатель принадлежности существительных: а) к мужскому, женскому или 

среднему роду; б) к определенному стилю речи. 

I. Правописание гласных в суффиксах -ек и -ик (ключик — замочек).Правописание гласных о и е 

после шипящих в суффиксах -ок и -ек (дружок, пирожок, но орешек), -онк- (книжон-ка, девчонка),  -

онок и -енок (волчонок, лисенок).  

I. Правописание согласных ч и щ в суффиксах -чик и -щик. 

I. Правописание не с существительными. Синтаксическая функция имен существительных. 

Текстообразующая роль существительных.  

Морфологический разбор имени существительного.  

Глагол и его употребление в речи  
Вид глагола. Глаголы со словообразующими и формообразу-ющими приставками. Видовые пары. 

Глаголы с формообразу-ющими приставками (делать — сделать) и суффиксами (переписатъ — 

переписыватъ). Образование форм времени от глаголов несовершенного и совершенного вида и 

употребление их в составе предложения, текста. Сочетаемость глаголов совершенного и 

несовершенного вида с обстоятельственными словами. 

Инфинитив в форме несовершенного и совершенного вида и связь его с другими словами в 

предложении. Чередование согласных в основе инфинитива и формах прошедшего времени (лечь — 

лег, печь — пек) (повторение). 

I. Вид как основная грамматическая категория глагола.Видовые пары глаголов, различающиеся 
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суффиксами (суффикс -и- в форме совершенного вида и суффикс -а- (-я-) в форме несовершенного 

вида: решить — решать); чистовидовыми приставками (строитъ — построить, варить — 

сварить); разными корнями (говорить — сказать), разными основами {сестъ — 

садитъся).Чередование гласных и согласных при образовании видовых пар(ответить — отвечать, 

запереть (запру) — запи-ратъ, прибавить — прибавлять, отправить — отправлятъ). 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер-/-бир-, -дер-/-дир-, -мер-/-мир-, -

пер-/ -пир-, -тер-/-тир-, -стел-/-стил-. 
Сочетаемость видовых форм с обстоятельствами (долго, це-лый день, часто, иногда, два дня, 

постепенно и др.). Сочетаемость глаголов несовершенного вида с фазисными глаголами, 

обозначающими начало, продолжение, конец действия (на-чал — начинал, продолжил — продолжал, 

кончил — кончал, пе-рестал). 

Глаголы несовершенного вида с суффиксом -ва-.Бесприставочные глаголы движения (повторение). 

Глаголы движения с приставками, имеющими пространственное значение (зайти — заходить, 

приехать — приезжать). Вид әтих глаголов. Наклонения глагола. Изъявительное наклонение. 

Видовременные формы глагола (повторение). Спряжение глагола с безударными личными 

окончаниями. Правописание е и и в окончаниях глаголов Iи IIспряжения.  Разноспрягаемые глаголы 

(бежать, хотетъ) и их правописание. Глаголы с архаичным типом спряжения (есть, датъ). 

Переходные и непереходные глаголы. Различия переходных и непереходных глаголов в значении и 

сочетаемости с падежными формами существительных. Условное наклонение. Значение, образование 

и правописание глаголов условного наклонения. Синтаксическая функция глаголов. 

Текстообразующая роль видо-временных форм глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Имя прилагательное и его употребление в речи  
Значение, основные морфологические признаки имени прилагательного. Роль прилагательного в 

речи.Род, число, падеж прилагательных как показатель их зависимости от 

существительных.Склонение прилагательных с твердой и мягкой основой (повторение).Склонение 

прилагательных в единственном числе. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. Падежные окончания прилагательных с основой на шипящий.Склонение имен 

прилагательных во множественном числе. 

Разряды имен прилагательных. Качественные, относи-тельные и притяжательные прилагательные, их 

значение и морфологические признаки. Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Образование кратких прилагательных. Изменение кратких форм по числам и родам в единственном 

числе. Произноше-ние и правописание кратких прилагательных с основой на шипящий (свеж, 

могуч). Синтаксическая роль полных и кратких прилагательных в предложении.  Степени сравнения 

качественных имен прилагательных. Значение степеней сравнения. Сравнительная степень. Обра-

зование простой и составной форм сравнительной степени. Чередование звуков при образовании 

простой формы сравнительной степени (яркий — ярче). Ударение в формах сравнительной степени 

имен прилагательных (красйвый — красйвеё). Синтаксическая роль прилагательных в сравнительной 

степени.  

 Превосходная степень качественных прилагательных. Образование простой и составной формы 

превосходной степени. Чередование звуков при образовании простой формы превосходной степени 

(близкий — ближайший). Синтаксическая роль прилагательных в превосходной степени. 

Синтаксическая функция имен прилагательных. Роль прилагательных в тексте.  Морфологический 

разбор имени прилагательного.  

Имя числительное и его употребление в речи  
I. Имя числительное как часть речи. Значение, грамматические признаки, синтаксическая роль. Роль 

числительных в речи. 

Имена числительные количественные и порядковые. Числительные и другие части речи со значением 

числа (два, двой ка, двойной, удвоить). Количественные числительные, их значение. Разряды 

количественных числительных. Простые (семъ), производные (семнадцать, семьсот) и составные 

(сто тридцать пять) количественные числительные. Типы связи количественных числительных с 

существительными: управление (пять книг) и со-гласование (пятъю книгами). Правописание 

количественных числительных. Мягкий знак на конце числительных для обозначения мягкости ко-

нечных согласных (семъ). Мягкий знак в середине числительных, обозначающих круглыедееятки и 

сотни (семьдесят, семьсот). Правописание числительных 200, 300, 400, 100, 90. Удвоенные 

согласные в числительных (одиннадцатъ, миллион, миллиард). Склонение количественных 

числительных. Склонение числительных один (одна, одно), два (двё), три, четыре. Склонение 

числительных от пяти до двадцати и числительного тридцать. Порядковые имена числительные 
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(значение, образование, изменение). Склонение простых порядковых числительных, произнодпение и 

правописание падежных окончаний. Порядковые числительные для обозначения дат.Синтаксическая 

функция имен числительных. Роль числительных в тексте. Морфологический разбор имени 

чиелительного. 

Местоимение и его употребление в речи  

Местоимение как часть речи. Его значение, грамматические особенности. Синтаксическая роль 

местоимений. Личные местоимения, их склонение и роль в предложений. Буква н у местоимений 3-го 

лица после предлогов. Личное местоимение как средство связи предложений в тексте. 

Правописание предлогов с местоимениями (повторение).Разряды местоимений по значению. Разряды 

местоимений по соотношению с другими частями речи: местоимения-существительные, 

местоимения-прилагательные, местоимения-числительные.Возвратное местоимение себя. Отличие 

местоимения себя от личных местоимений.Вопросительные местоимения (кто? что? какой? чей? 

сколъко? который?).Их значение в речи и склонение. Вопросительные и восклицательные 

предложения с одним и тем же местоимением: Какие перышки, какой носок! (И. А. Крылов.) Какие у 

нее перышки? Буква ь в падежных формах местоимения чей? (чья?, чье?, чьи?).Относительные 

местоимения (кто, что, какой, чей, сколъко, который), их употребление. Разграничение 

относительных местоимений и сходных по звучанию и написанию вопросительных 

местоимений.Притяжательные местоимения (мой, наш, твой, ваш, свой).Значение, склонение, 

употребление притяжательных местоимений в речи. Личные местоимения его, ее, их в роли притяжа-

тельных.Указательные местоимения (этот, тот, такой, столько).Значение, склонение, употребление 

указательных местоимений в речи. Предлог о (об) с указательными местоимениями. Определительные 

местоимения (весъ, всякий, каждый, сам, самьш), их склонение. 

Синтаксическая функция местоимений. Текстообразующая роль местоимений.  Морфологический 

разбор местоимения. 

 

Содержание  учебного курса «Русский язык» для  7 класса 

Русский и родной языки как явление национальной культуры  

Лексика и фразеология   

Неологизмы. Фразеологические обороты, крылатые выражения. Сложное синтаксическое целое и 

абзац. 

Словообразование 

Морфологические и неморфологические способы образования слов. 

Имя существительное  
Образование существительных с помощью суффиксов и приставок. Образование существительных 

путём сложения слов. Слитное и дефисное написание сложных существительных. 

Составление репортажа с любимого праздника.  

Имя прилагательное 
Образование качественных, относительных и притяжательных прилагательных. Суффиксы 

прилагательных-оньк-, -еньк-. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Сложные имена 

прилагательные, их образование и правописание. Правописание не с прилагательными. Переход имён 

прилагательных в имена существительные.  

Сочинение-описание внешности человека. 

Местоимение  
Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения. Морфологический разбор местоимения.  

Сочинение-беседа.  

Имя числительное 
Склонение числительных 40, 90, 100. Склонение простых числительных 50-80 и 200-900. Склонение 

составных количественных числительных. Собирательные числительные. Дробные числительные. 

Составные порядковые числительные. Морфологический разбор числительного.  

Деловая речь. Заявление. Составление рассказа на заданную тему. 

Глагол  
Основа настоящего времени глагола. Основа неопределённой формы глагола. Образование видовой 

пары с помощью ударного суффикса -а-(-я-).Чередование звуков при образовании видов глагола. 

Правописание гласных в суффиксах -ова-, -ева-, -ыва-, -ива-. Безличные глаголы. Морфологический 

разбор. 

Диалог. Сочинение-описание зимнего леса. 

 Причастие  

Значение и роль причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и 
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краткие страдательные причастия. Склонение  причастий.  Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.  Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глаголов. 

Причастный оборот. Не с причастиями. Переход причастий в имена существительные и 

прилагательные. Морфологический разбор причастия.  

Сочинение-описание картины. 

Деепричастие  
Основные признаки деепричастий и их роль в предложении. Образование деепричастий НСВ. 

Образование деепричастий СВ. Деепричастный оборот. Не с деепричастиями. Морфологический 

разбор деепричастия. 

Обучающее изложение повествовательного текста с элементами описания. 

Наречие  
Значение и грамматические признаки наречия. Смысловые группы наречий. Степени сравнения 

наречий. Наречия, образованные от качественных прилагательных с помощью суффиксов. 

Образование наречий от полных и кратких прилагательных, числительных и местоимений, их 

правописание. Сложные наречия и их правописание. Правописание не с наречиями. Отрицательные 

наречия. Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Морфологический разбор наречий.  

Рассуждение-опровержение. Сжатое изложение. 

Предлог  
Значение и роль предлога. Предлоги с существительными, числительными и местоимениями в 

косвенных падежах. Употребление и правописание предлогов. Морфологический разбор. 

Путевые заметки. 

Частицы  
Разряды частиц. Формообразующие частицы. Отрицательные частицы и их роль в языке. Не и ни. 

Модальные частицы. 

Рассказ с необычным построением. 

Союз  
Понятие о союзе. Союзы сочинительные и подчинительные. Простые и составные союзы, их 

правописание. Отличие союзов чтобы, зато, тоже, также от местоимений и наречий. 

Морфологический разбор. 

Докладная записка. 

Междометие  
Знаки препинания при междометиях. 

Содержание учебного курса «Русский язык» для  8 класса 

Русский язык как развивающееся явление. 

  Фонетика и графика. Орфография. Две функции буквы ь. Правописание о – ё после шипящих в 

корне слова.  

     Лексика и фразеология. Многозначность слова. Переносное значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 

    Состав слова и словообразование. Способы образования слов. Правописание приставок на з/с, 

приставок при-, пре-. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

   Морфология. Разграничение частей речи по комплексу признаков. Правописание частей речи. 

Синтаксис и пунктуация. 

   Строение и грамматическое значение словосочетаний. Связь слов в словосочетаний. Согласование. 

Управление. Примыкание. Разбор словосочетания. 

Предложение.  

 Строение и грамматическое значение предложения. Типы предложений по цели высказывания. 

Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Библиография. Речевой этикет. 

Согласие или несогласие с мнением собеседника. 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения.  

 Подлежащее. 

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены.  

 Дополнение. Прямое дополнение. Косвенное дополнение. 

Определение. Согласованное определение. 

Несогласованное определение. Лексическая тема: С Кремля начинается Казань. Приложение.  

Характеристика. Обстоятельства места, времени, причины, цели, образа действия, условия. 



439 
 

Односоставные предложения.  

 Основные группы односоставных предложений. Определённо – личные предложения. 

Неопределённо – личные предложения. Безличные предложения. Назывные предложения. Сочинение 

по картине Н.И.Фешина «Портрет Вари Адоратской». 

Полные и неполные предложения. 

   Полные и неполные предложения.  

Предложения с однородными членами.  

 Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктаация при них. Согласование глагола – сказуемого с однородными подлежащими. Однородные 

и неоднородные определения. Обобщающие слова при однородных членах. 

Предложения с обращениями, вводными словами и словосочетаниями.  

 Предложения с обращениями. Вводные слова и предложения. 

Предложения с обособленными второстепенными членами.  

Обособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Уточняющие обособленные члены. 

Автобиография и биография.  

Повторение в конце учебного года.  

Содержание учебного курса «Русский язык»  для  9 класса 

Общие сведения  о русском языке  

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Основные виды сложных предложений. 

Сложносочинённое предложение  

Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. С/ч предложения с разделительными 

союзами.  С/ч предложения  с противительными союзами. 

Сложноподчинённые предложения  

Понятие о с/п предложении. Подчинительные союзы и союзные слова в с/п предложениях. 

Указательные слова в с /п предложениях. Виды с/п предложений по значению. С/п предложения с 

придаточными определительными.  

С/п предложения с придаточными изъяснительными. 

С/п предложения с обстоятельственными придаточными. С/п предложения с придаточными места. 

С/п предложения с придаточными времени. 

С/п предложения с придаточными причины. 

С/п предложения с придаточными цели. С/п предложения с придаточными условными. С/П 

предложения с придаточными уступительными. 

С/П предложения с придаточными сравнительными, образа и степени действия. 

С/П предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение  

Понятие о БСП. Запятая и точка с запятой в БСП. Двоеточие в БСП. Тире в БСП.  

Лексическая тема: «Мир дивных слов – залог прекрасных дел». По страницам русской классики. 

Способы передачи чужой речи  

Прямая и косвенная речь. Предложения с косвенной речью и знаки препинания в них. Косвенная 

речь. Замена прямой речи косвенной. Диалог. Цитата. 

Сложное синтаксическое целое  

Абзац. Сложное синтаксическое целые  с цепной и параллельной связью. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ  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-лите-ратурных 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. 
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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 произведе-ний в 

авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

 названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

 названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

 предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых 

обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка 

предоставляется автору программы или учителю). 

Основные критерии отбора художественных произведений для изучения в 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучениясовпадают с критериями, 

предложенными для образовательных учреждений с русским языком обучения. Од-нако в 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения учащиеся обращаются к 

материалу русской литературы как иноязычной, изучаемой параллельно с родной, то есть 

литературное образование осуществляется на бикультурной основе. Это вносит специфику в 

изучение предмета: с одной стороны, часть историко- и теоретико-литературных сведений учащиеся 

получают в курсе родной литературы, с другой – возникает необходимость представить в стандарте 

элементы сопоставления русской и родной литературы. 

Недостаточное владение русским языком определяет необходимость некоторого сокращения 

числа предлагаемых для изучения литературных произведений. Замена отдельных произведений 

обусловлена следующими факторами: а) языковая сложность произведения; б) необходимость 

представить художественные произведения, насыщенные культуроведческой информацией, чтобы 

ввести учащихся образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения в контекст 

менее знакомой для них русской культуры; в) стремление более широко и многогранно отразить 

своеобразие русского быта, русских национальных традиций, обычаев, особенности русского 

национального характера, духовные основы русской культуры; г) стремление представить те 

произведения русских писателей, в которых нашло отражение этническое многообразие России, быт, 

обычаи, культура населяющих ее народов, контакты русских людей с представителями других 

народов России, стремление народов к взаимопониманию, умение оценить лучшее в обычаях и 

традициях разных народов. 

Спецификой изучения русской литературы в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения является также вынужденная необходимость изучать в сокращении или 

во фрагментах большие по объему произведения. Это вызвано стремлением подготовить учащихся к 

полноценному восприятию сложных и объемных текстов в старшей школе, а также необходимостью 

дать учащимся основной школы, которые не продолжат образование в старшем  звене, представление 

о вершинных произведениях русской классики второй половины XIX в. 

 

Содержание  учебного курса «Литература»  для 5 класса 

Введение 

Устное народное творчество 

Русские народные сказки:  

 «Царевна-лягушка». 

 Татарские народные сказки  

 Теория литературы. Сказка. Виды сказок. народные  

Русские пословицы и поговорки( 

Загадки. Особенности её построения.  Литературные сказки   

Сказки русских писателей.  

Александр Сергеевич Пушкин.  

«У лукоморья дуб зеленый…».«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

Сергей Тимофеевич Аксаков.  

Константин Георгиевич Паустовский.  
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Шарль Перро.. «Золушка»  

Ханс Кристиан Андерсен  

«Снежная королева». 

Из литературы XIX века 

Василий Андреевич Жуковский.   

Александр Сергеевич Пушкин. «Унылая пора!очей очарованье!», «Зимний вечер», «Няне», «Зимнее 

утро» 

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Бородино»  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Иван Сергеевич Тургене  

«Муму» 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Николай Алексеевич Некрасов. «Саша»(отрывок) 

Русские поэты XIX века о родной природе. 

Лев Николаевич Толстой.  «Колокольчики мои…», «Край ты мой, родимый край...» 

Аполлон Николаевич Майков.т  «Ласточки», «Осень», «Рассвет» 

Иван Саввич Никитин.  «Утро», «Ярко звёзд мерцанье…» 

Лев Николаевич Толстой.  Кавказский пленник».Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

 Антон Павлович Чехов. «Мальчики».  

Литература XX века 

Иван Алексеевич Бунин.  

 Александр Иванович Куприн. «Белый пудель.» 

«Тапер». 

Русские поэты XX века о родной природе. 

Александр Александрович Блок. «Там неба осветлённый край…», «На лугу», «Ворона».  

Сергей Александрович Есенин. «Идёт зима – аукает…», «Черёмуха».  

Владимир Галактионович Короленко. «Дети подземелья» 

 Михаил Михайлович Пришвин. «Этажи леса»  

Константин Георгиевич Паустовский. «Мещорская сторона»  

 Андрей Платонович Платонов» 

«Никита». 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Юрий Маркович Нагибин  «Зимний дуб». 

Николай Михайлович Рубцов.  Биография писателя.  «Ласточка», «Первый снег», «Жеребёнок».  

Александр Яковлевич Яшин. «Журавли».  

Василий Иванович Белов. Слово о писателе. Рассказ «Скворцы» .  

«На родине». Выразительное описание ярких картин природы. 

Юрий Павлович  Казаков.  «Арктур-гончий пёс». Сюжет рассказа.  

Виктор Петрович Астафьев.  

«Васюткино озеро».  

«Гирманча находит друзей».  

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Содержание  учебного курса «Литература»  для 6 класса 

ВВЕДЕНИЕ 

Значение художественной литературы в жизни человека. Работа ученика с художественным текстом 

на страницах учебника. 

Мифы древних славян. 

Миф о Солнце.  

Теория литературы. Миф. Виды мифов. 

Устное народное творчество. Былины  

Былина «Вольга и Микула Селянинович».  

Для обсуждения: 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  

Древнерусская литература. Русская летопись  

Фрагменты из «Повести временных лет»: «Повесть о взятии Олегом Царьграда», «Сказание о смерти 

Олега от коня». 

Теория литературы. Жанр древнерусского сказания. 

Русская литература XIXвека  
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Иван Андреевич Крылов. Биография баснописца. Басни «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и 

Соловей», «Лебедь,Щука и Рак», «Квартет», «Волк и ягненок» 
Теория литературы. Басня. 

Для внеклассного чтения: 

И. А. Крылов. «Волк на псарне», «Кот и повар», «Свинья под дубом». 

Александр Сергеевич Пушкин. Лирика. 

«Узник».  

 «Песнь о вещем Олеге».  

Проза. «Метель».  

Для обсуждения: 

«Барышня-крестьянка».  
Теория литературы. Тема и идея произведения 

Для внеклассного чтения:  

           А. С. Пушкин. «Выстрел». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Биография поэта. «Тучи», «На севере диком...», «Горные 

вершины...».  
Теория литературы. Антитеза. Олицетворение. 

Николай Васильевич Гоголь. Биография писателя. «Ночь перед Рождеством» (в сокращении).  

Для внеклассного чтения: 

Н. В. Гоголь. «Майская ночь, или Утопленница». 

Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг». 
Теория литературы. Портрет героя литературного произведения.. 

Николай Алексеевич Некрасов. Детство поэта. «Крестьянские дети» (в сокращении).  

Русские поэты XIXвека о родной природе    

Федор Иванович Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Весенняя гроза», «Чародейкою-

Зимою...». 

Иван Саввич Никитин. «Встреча зимы». 

Аполлон Николаевич Майков. «Пейзаж». 

Афанасий Афанасьевич Фет. «Уж верба вся пушистая...», «Что за вечер! А ручей...». 
Теория литературы. Метафора. 

Лев Николаевич Толстой. Л. Н. Толстой в Ясной Поляне. «Петя Ростов» (отрывок из романа      

«Война и мир»).  

Антон Павлович Чехов.  

«Смерть чиновника».  

«Хирургия».  
Теория литературы.  

 Для внеклассного чтения: 

 А. П. Чехов. «Толстый и тонкий». 

 Русская литература XXвека  

 Иван Алексеевич Бунин. Проза. 

«Лапти». Сюжет рассказа.  

 Для обсуждения: 

«Танька».  

        Лирика. «Полевые цветы».  

 Теория литературы. Жанр рассказа. 

 Александр Иванович Куприн.  
  Для обсуждения: 

 «Чудесный доктор».  

  Константин Дмитриевич Бальмонт.  «Осень» («Поспевает брусника...»), «Золотая рыбка». 

 Валерий Яковлевич Брюсов. «Вечером в дороге». 

        Анна Андреевна Ахматова. Лирика. 

        «Музыка» — стихотворение, посвященное Д. Шостаковичу.  

        «Перед весной бывают дни такие...».  

Борис Леонидович Пастернак. «Июль», «Золотая осень». 

          Леонид Николаевич Андреев. «Петька на даче».  
Для обсуждения: 

       «Кусака».  
Михаил Михайлович Зощенко. Слово о писателе. 
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Для обсуждения: 

«Галоша», «Встреча» —  

Теория литературы. Сатира, юмор. 

Для внеклассного чтения: 

«Монтер». 

 Михаил Михайлович Пришвин.  . «Кладовая солнца» (сказка-быль.  

  Для внеклассного чтения: 

  М. М. Пришвин. «Таинственный ящик», «Лесная капель». 

  Юрий Павлович Казаков.   Рассказ «Оленьи рога».  

  Николай Алексеевич Заболоцкий. «Некрасивая девочка», «Лебедь в зоопарке», «Не      

  позволяй душе лениться». 

Стихотворения о войне 

Александр Трифонович Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Константин Михайлович Симонов.  «Майор привез мальчишку на лафете». 
Андрей Платонович Платонов. «Корова».. 

Для обсуждения: 

Рассказ «Юшка».  

Евгений Иванович Носов. «Белый гусь».  

Николай Михайлович Рубцов.«В горнице», «Ночь на родине».  
Валентин Григорьевич Распутин. Слово о писателе. «Уроки французского» (в сокращении).  

Телефильм «Уроки французского». 

Для внеклассного чтения: 

Ю. В. Бондарев.(1час) «Простите нас!» 

Зарубежная литература 

Даниэль Дефо. Слово о писателе. Для обсуждения: 

«Робинзон Крузо»  (главы).  

Марк Твен. Слово о писателе. «Приключение Р. Крузо. 

Для обсуждения: 

«Приключения Тома Сойера» (главы0. 

Эрнест Сетон-Томпсон.  Слово о писателе. 

Для обсуждения: 

«Чинк». «Снап» (в сокращении).  

«Арно» 
Для внеклассного чтения: 

Д. Лондон. «Белый клык», «На берегах Сакраменто»; 

М. Твен. «Принц и нищий»; 

Ф. Купер. «Зверобой»; 

В. Гюго. «Козетта», «Гаврош»; 

Д. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 

Д. Даррел. «Моя семья и звери», «Зоопарк в моем багаже»; 

Р. Распе. «Удивительные приключения барона Мюнхгаузена». 

 

Содержание  учебного курс «Литература» для  7 класса  

ВВЕДЕНИЕ 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его позиция, отношение 

к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Народная песня. / Пугачев в темнице, Пугачев казнен, Уж ты ночка, ноченька темная…, Вдоль по 

улице метелица метет…/ Лирические и исторические песни.   

                              ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Житие» 

Аввакум. Биография. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное. 

Личность протопопа, твердость убеждений.   

Ю.М. Нагибин.  «Огненный протопоп» 

Теория литературы.  Житие. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Башкирский эпос «Урал-батыр» .Эпическое изображение жизни народа, его национальных 
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традиций, обычаев. 

  

   ИЗ   РУССКОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ  XIX   ВЕКА 

В.А.Жуковский. Слово о поэте. Русский национальный быт, поэтические предания в балладе 

«Светлана». Баллады «Рыбак» и «Перчатка» 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Е.А.Баратынский. Выражение переживаний поэта в стихотворениях о природе: »Весна , весна!Как 

воздух чист…», «Чудный град…», « Мой дар убог, и голос мой негромок…», «Муза» 

А.В.Кольцов.  Стихи  поэта -   рассказ о  жизни русского  крестьянина « Песня пахаря»,  «Не шуми 

ты, рожь….»,  «Русская  песня»,  «Разлука». 

 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. Лицейские годы. 

 « Дубровский». Гуманизм автора. Художественная глубина романа. Чистота и благородство  

отношений героев, их противостояние деспотизму »      

Содержание, приключенческий сюжет, особенности построения. Авторское отношение к 

вооруженному бунту. 

  М.Ю.Лермонтов.  Годы учебы. Стихи «Парус». «Желанье».  Мятежный характер лирики  

Лермонтова. Чувство одиночества. Период учебы в Московском университетском благородном 

пансионе.. « Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду 

до конца. Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до 

конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями 

устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих 

поэмы.   

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. 

Особенности   изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия) 

Вн. чт.Н.В.Гоголь «Повесть о том , как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» 

Ф.И.Тютчев. Лирический пейзаж Тютчева. «Весенние воды». «В небе тают облака …» 

А.Н.Майков. Биография поэта. Живописность, красочность лирики. «Боже мой! Вчера ненастье…», 

Поле зыблется цветами…» 

А.К.Толстой. Биография поэта . Стихи: «Звонче жаворонка пенье…», «То было раннею весной…» 

А.А.Фет. Биография поэта. «Ель рукавом  мне тропинку завесила», «Это утро, радость эта», «Заря 

прощается с землею…» Красота родной природы в лирике Фета. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.«Хорь и Калиныч». Два разных характера. 

Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык 

как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

 Вн.чт. «Вчерашний день часу в шестом», «В дороге» и др. 

Н.С.Лесков. Биография. Мысль автора о моральной ответственности человека за все происходящее 

вокруг в рассказе «Человек на часах» 

      Вн.чт. Лесков «Левша» 
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

  «Дикий помещик». Нравственные пороки общества. Паразитизм  барина, трудолюбие  мужика.  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». «Медведь на воеводстве». 

Осуждение покорности мужика. Сатира   

 «Премудрый пескарь».Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей 

и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Вн.чт. «Отрочество»(главы). 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 

«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Тоска». Осуждение черствости и бездушия, гуманизм рссказа. 

«Злоумышленник», « Унтер Пришибеев». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

                                  ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX   ВЕКА 

А.А.Ахматова. Слово о поэте. Тонкость чувств и переживаний лирического героя. «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Ива».С.А.Есенин. На родине поэта… Тонкость восприятия красоты родной 

природы. «Задремали звезды золотые». 

В.Я.Брюсов. »Хвала человеку». 

Н.С.Гумилев «Капитаны». 

К.Д.Бальмонт. Роль человека на земле, смысл жизни в стихотворении «Я в этот мир пришел, чтоб 

видеть солнце…». 

В.В.Маяковский. Биография поэта. Автор о роли поэзии в жизни человека и общества 

«Необычайное происшествие, бывшее с В . Маяковским летом на даче». ». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,  словотворчество  

Маяковского. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее 

Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как 

средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о 

роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,  словотворчество  

Маяковского.  

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   знаний   о  ритме   

и   рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

И.А.Бунин. Слово о поэте. 

Глубокий психологизм, яркость и выразительность языка стихотворений «Густой зеленый ельник у 

дороги…» , « Бушует полая вода…» , «Листопад». «Цифры». Изображение взаимоотношений 

взрослых и детей. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи 

доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для 

самостоятельного чтения). 

Сказка «Неизвестный цветок». Ответственность человека за все сущее на земле.  

К.Г.Паустовский. Слово о писателе. Талант и мастерство русского человека в рассказе «Стекольный 

мастер» 
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Вн.чт. «Корзина с еловыми шишками», « Во глубине России», «Музыка Верди», «Сказочник»/по 

выбору/ 

А.С.Грин. Слово о писателе. Душевная чистота героев повести «Алые паруса» Романтическая  мечта 

героини о счастье. 

А.Т.Твардовский. Автобиография поэта. Любовь к России, к матери. «Спасибо, моя родная…», « 

Есть обрыв , где я играя…», « Памяти матери»  

  Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. Яркие поэтические картины родной природы. «Уступи мне, 

скворец, уголок» и др. 

Ю.П.Казаков. Автобиография писателя. Взаимоотношения детей: взаимовыручка, взаимопомощь. 

Взросление. «Тихое утро». 

 Ю.М.Нагибин. Слово о писателе. Становление характера человека , участвовавшего в Великой 

Отечественной войне. «Мой первый друг, мой друг бесценный». 

Ф.А.Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Е.И.Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против 

равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и 

человека. 

Вн.чт. «Шопен, соната номер два», «Красное вино Победы». 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера 

героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и 

радость от собственного доброго поступка. 

Н.М.Рубцов. Слово о поэте. Выражение глубокой любви к Родине. «В минуты музыки». «Звезда 

полей». «Деревенские ночи». «Тихая моя родина». 

В.П.Астафьев. Детство писателя. «Конь с розовой гривой». Жизнь сибирской деревни в предвоенные 

годы. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

 ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Омар Хайям.  Цикл «Рубаийят». Проблема жизни и смерти, любви и дружбы 

Джек Лондон. Слово о писателе. Воля к жизни, сила духа, упорство в преодолении трудностей 

героем рассказа. «Любовь к жизни»  

Джеймс Олдридж . Слово о писателе.     «Отец и сын». Тема взаимоотношений родителей и детей в 

повести. 

 Вн.чт.Г.Бичер-Стоу »Хижина дяди Тома» или японские хокку (трехстишия). Изображение жизни 

природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. 

Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

М.де Сервантес.Жизнь и творчество. Роман «Дон Кихот» 

Э.А.ПО. Новелла»Падение дома Ашеров» 

Литература народов России. 

Г.Тукай. Влияние на творчество Тукая творчества русских поэтов А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова,Н.А.Некрасова 

Содержание учебного курса «Литература»  для  8 класса             
   Литература как искусство слова.  

Художественная литература и действительность.  

Русский фольклор. Героический эпос в мировой культуре. 

 «Калевала». – карело-финский мифологический эпос.  

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин. «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд», «Арион», «Анчар». Теория литературы: 

стихотворная строфа, повесть как жанр литературы.  «Капитанская дочка». «Станционный 

смотритель». 

М.Ю Лермонтов. «Три пальмы», «Люблю я цепи синих гор…», «Синие горы Кавказа». 

 «Мцыри».  

Теория литературы: поэма как литературный жанр.  

    Н.В. Гоголь. «Шинель». Комедия «Ревизор».  



447 
 

   И.С. Тургенев. «Певцы», «Бурмистр». 

  Ф.И. Тютчев.  «Я встретил вас – и всё былое…».  А.А.Фет. «На заре ты её не буди…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад». 

А.К. Толстой.  «Средь шумного бала. Случайно…», «Не ветер, вея с высоты…». 

  Н.А. Некрасов.  «Мороз, Красный нос».  

    «Орина, мать солдатская». «В полном разгаре страда деревенская», «Вчерашний день в часу 

шестом…»  

   Н.С. Лесков. «Тупейный художник». 

Л.Н. Толстой. «После бала». «Юность» (главы).  

Ф.М. Достоевский. Повесть «Белые ночи».  

 В.М. Гаршин. Рассказ «Красный цветок». 

 А.П. Чехов.   «Крыжовник», «О любви».  

Русская литература ХХ века 
  И.А. Бунин. «Тёмные аллеи». 

  А.И. Куприн. «Куст сирени».  

Серебряный век русской поэзии. В.Я. Брюсов. «Век за веком» К.Д. Бальмонт «Лебедь», Ф. Сологуб 

«Люблю я грусть твоих просторов», И.Ф. Анненский «Снег», А. Белый «Заброшенный дом», М.А. 

Волошин «Небо в тонких узорах». 

Максим Горький. «Мои университеты».  

В.В. Маяковский.  «Послушайте!», «Хорошее отношение к лошадям».  

Теория литературы: особенности ритма, гипербола, гротеск, литота.  

М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано», «Красною кистью рябина зажглась»  

О.Э. Мандельштам. «Раковина», «Автопортрет», «Мы живём, под собою не чуя страны…»  

К.Г. Паустовский. «Телеграмма».  

А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин» (главы из поэмы).  

Стихотворения о Великой Отечественной войне. 

А.А.Сурков «Песня смелых», «Бьётся в тесной печурке огонь…» К.М. Симонов «Жди меня», «Ты 

помнишь Алёша дороги Смоленщины». М.В. Исаковский. «До свиданья, города и хаты…», «В лесу 

прифронтовом».  

А.П. Платонов. 

«Возвращение». Война и семья – основная тема рассказа.  

А.А. Ахматова. «Я живу как кукушка в часах», «Мне голос был…», «Читатель», «Мужество». 

А.И. Солженицын «Как жаль»  

Б.Л. Пастернак. «Никого не будет в доме», «Снег идёт».  

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

Н.М. Рубцов. «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Поэзия».  

Ч.Айтматов"Белый пароход" 

Из зарубежной литературы.  

Литература в эпоху античности.  Гомер. Фрагменты поэмы «Одиссея». 

Жюль Верн «Таинственный остров». 

Артур Конан – Дойль «Пёстрая лента». 

Содержание  учебного курса «Литература» для   9 класса 

Введение  

 Общее понятие об истории русской литературы.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Самобытный характер древнерусской литературы.  

«Слово о полку Игореве».  

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА  

Характеристика русской литературы XVIII века. Классицизм в русском искусстве. 

Михаил Васильевич Ломоносов.  

 «Разговор с Анакреоном», «Ода на день восшествия на престол Елисаветы Петровны».  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. «Властителям и судиям». «Фелица». 

«Памятник». Традиции Горация.  

Денис Иванович Фонвизин. «Недоросль» (в сокращении).  

Теория литературы. Понятие о классицизме.  

Николай Михайлович Карамзин.  

Повесть «Бедная Лиза». Сентиментализм.  
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Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву»          

(главы: «Пешки», «Любани»).   

Теория литературы. Понятие о сентиментализме. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский.  

«Лесной царь», «Вечер», «Море».   

Теория литературы.  Понятие о романтизме. 

Александр Сергеевич Грибоедов.  

«Горе от ума» Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»).  

Теория литературы. Понятие о литературном характере. 

Александр Сергеевич Пушкин.  

Стихотворения  «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть     

может...», «Я помню чудное мгновенье…», «Мадонна» 

 «Евгений Онегин». «Евгений Онегин» — роман в стихах.  

Теория литературы. Развитие понятия о реализме.  

Михаил Юрьевич Лермонтов.  

Основные мотивы лирики. «Смерть поэта», «Поэт», «Как часто пестрою толпою окружен…»,  

«И скучно и грустно…», «Прощай, немытая Россия…», «Родина».  

«Герой нашего времени».  

Николай Васильевич Гоголь.  

«Мертвые души» — 

 «Выбранные места из переписки с друзьями».  

Теория литературы. Развитие понятия о повести как жанре прозы. 

Николай Семенович  Лесков. «Старый гений».  

Николай Алексеевич Некрасов. Лирика. «Перед дождем», «Тройка», «Давно отвергнутый  

тобою…», «Я сегодня так грустно настроен…».  

Лев Николаевич Толстой.  

«Юность».  

 «Казаки».  

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин.  

Рассказ «Холодная осень». Лирика. «Еще холоден и сыр…», «Слово», «У птицы есть гнездо…». 

Максим Горький. «Макар Чудра».  

Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«О, я хочу безумно жить...», «Да, так диктует вдохновение», «Река раскинулась...», «Ты -  как  

отзвук забытого гимна...».  

Сергей Александрович Есенин.  

 «Не жалею, не зову, не плачу….», «Отговорила роща золотая...», «Собаке Качалова», «Низкий  

дом с голубыми ставнями…».   

Михаил Афанасьевич Булгаков.   

Повесть «Собачье сердце».  

Андрей Платонович Платонов. «Песчаная учительница».  

Михаил Александрович Шолохов.   

Рассказ «Судьба человека».  

Василий Макарович Шукшин. «Мастер», «Крепкий мужик».  

Николай Михайлович Рубцов. Лирика. «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны»,  

«Видение на холме», «Березы», «Песня».  

Федор Александрович Абрамов. «Поездка в прошлое». 

Чингиз Торекулович Айтматов. Биография писателя. «И дольше века длится день».  

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Мифы Древней Греции. Прометей. Дедал и Икар. Орфей т Эвридика.. 

Вильям Шекспир. «Ромео и Джульетта», « Гамлет» 

Жан Батист Мольер. «Мещанин во дворянстве».  

Фридрих Шиллер. «Коварство и любовь» 

И. Гёте «Фауст» 

ДЖ. Г. Байрон «Корсар». 
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Э.Т. А. Гофман «Золотой горшок» 

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 и литературе других народов 

России 

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). 

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 и литературе других народов России. 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 и литературе других народов России, 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 ХХ ВЕКА. 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе других 

народов России. Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема родины. 

Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе и 

литературе других народов России. Нравственный выбор человека в сложных жизненных 

обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности. Поиски 

незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных национальных 

характеров 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  

Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», «Меге Баян-
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Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр».  

Одно произведение по выбору во фрагментах.  Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. 

Доможаков, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. 

Шесталов. Произведения не менее двух авторов по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Гомер«Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Античная лирикаДва стихотворения по выбору. 

Данте«Божественная комедия» (фрагменты).  

М. СервантесРоман «Дон Кихот» (фрагменты). 

У. ШекспирТрагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения обе трагедии изучаются в сокращении).Два сонета по выбору. 

Ж.-Б. МольерОдна комедия по выбору. 

И.-В. Гете«Фауст» (фрагменты). 

Ф. Шиллер Одно произведение по выбору. 

Э.Т.А. ГофманОдно произведение по выбору. 

Дж. Г. БайронОдно произведение по выбору. 

П. Мериме Одно произведение по выбору. 

Э.А. По Одно произведение по выбору. 

О. Генри  Одно произведение по выбору. 

Д. Лондон  Одно произведение по выбору. 

А. Сент-ЭкзюпериСказка «Маленький принц». 

Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, У.Голдинг, В.Гюго, Д.Дефо, 

А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. Кэрролл, Ф.Купер, Дж.Свифт, Дж.Сэлинджер, В.Скотт, Р.Л.Стивен-сон, 

М.Твен, Э.Хемингуэй. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕПОНЯТИЯ 

 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-выра-зительные средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

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

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-

литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной 

литературы. Дополнительными понятиями являются: 

 Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур. 

 Общее и национально-специфическое в литературе. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 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. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 
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вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 

 Сопоставление произведений русской и родной литературы на основе общности тематики, 

проблематики и жанра, выявление национально-обусловленных различий. 

 Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯПО ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ 

ТАТАР ТЕЛЕ ФӘНЕННӘН БЕЛЕМ ЭЧТӘЛЕГЕ 

 

ТАТАР ТЕЛЕ  5 класс 

Тел кешене дус итә, бер-берсенә беркетә. 

Башлангыч сыйныфта үткәннәрне кабатлау һәм тирәнәйтү 

Морфология һәм орфография һәм сүз төркемнәре турында гомуми төшенчә.(кабатлау һәм тирәнәйтү) 

.  Исем.Исемнәрнең берлек-күплек санын, килешләр белән төрләнеше.. Ялгызлык, уртаклык исемнәр.  

Фигыль. Фигыльләрнең мәгънә буенча төрләре. Хикәя фигыльнең заманнары. Фигыльнең зат-сан 

белән төрләнеше.  Алмашлыклар турында төшенчә. Зат алмашлыкларын. Зат алмашлыкларының 

берлек-күплек санда килүе, килешләр белән төрләнеше. Аңлатмалы диктант.  Синтаксис һәм 

пунктуация. Сүзтезмә. Җөмләдән бәйләнешкә кергән сүзләрне парлап аерып чыгару. Сүзтезмәләрне 

танып белү. Аларда ияртүче һәм иярүче сүзләрне, бәйләүче чаралар. Сүзтезмәләрне тикшерү.  

Җөмлә. Гади һәм кушма җөмләләр. Әйтү максаты буенча җөмлә төрләре. Изложение  “ Күнелле өмә” 

. Хаталар өстендә эш. Күнегүләр эшләү.  Җөмләнең баш кисәкләре.Ия, хәбәр.   Ия һәм хәбәрнең 

белдерелүе. Җөмләнең иярчен кисәкләре. Аергыч.  Җөмләнең иярчен кисәкләре. Тәмамлык.  

Җөмләнең иярчен кисәкләре. Хәл. Гади җөмләгә синтаксик анализ.  

Фонетика һәм орфоэпия.  

Фонетика һәм орфоэпия турында гомуми төшенчә. Авазлар һәм хәрефләр. Аваз һәм хәреф 

мөнәсәбәте.   Сөйләм органнары. Авазларның ясалышы. Татар теленең фонетик закончалыклары. 

Сузык һәм тартык авазлар, аларны белдерүче хәрефләр.  Сузык авазлар һәм аларның составы. 

Төркемләү.  ГИА күнегүләре эшләү.  Тар әйтелешле [о] һәм киң әйтелешле  [о], тар әйтелешле [э] һәм 

киң әйтелешле [э], тар әйтелешле [ы] һәм киң әйтелешле [ы] авазлары.  Дифтонглар турында 

төшенчә.  Сингармонизм законы, аның төрләре. Сузыкларның кыскаруы.  Тартык авазлар һәм 

аларның составы. Төркемләү.  [к], [г] һәм [қ], [ғ] тартыклары. һ] һәм [х] тартыклары. [н] һәм [ң] 

тартыклары.   [w] һәм [в] тартыклары. Сөйләмдә тартыкларның үзгәреше (җайлашу, охшашлану, 

охшашсызлану, чиратлашу).  Тартык авазлар таблицасын төзү.  Иҗек. Татар телендә иҗек 

калыплары. Сүз басымы, аның үзенчәлекләре.  Интонация һәм аның төп өлешләре (фраза басымы, 

пауза, логик басым, тойгы басымы, сөйләм көе).   Татар әдәби теленең әйтелеш нормалары. Фонетика 

һәм орфоэпиядән үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау. Фонетик анализ.  

Графика һәм орфография.  

Графика һәм орфография турында гомуми төшенчә. Авазларны язуда күрсәтү. Алфавит. Татар 

теленең төп орфографик һәм орфоэпик нормалары.  Сузык аваз хәрефләре һәм аларның составы.  О, 

ө, ы, э(е) хәрефләренең дөрес язылышы.  Е, ё, ю, я хәрефләренең дөрес язылышы.Тартык аваз 

хәрефләре. Ч, җ, в хәрефләренең дөрес язылышы.  [къ] һәм [ғъ] авазларының язуда белдерелүе. [җ] 

һәм [й], [х] һәм [һ], [н] һәм [ң] авазларын белдерүче хәрефләрнең дөрес язылышы.  ъ һәм ь 

хәрефләренең дөрес язылышы.  Сүзләрне юлдан юлга күчерү.  Фонетика, орфоэпия, графика һәм 

орфография буенча үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау. 

Лексикология һәм сөйләм культурасы.  

Лексикология һәм сөйләм культурасы турында гомуми төшенчә. Сүз һәм аның лексик мәгънәсе. Бер 

һәм күп мәгънәле сүзләр. Сүзләрнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре. 

Омонимнар.  Синонимнар.  Антонимнар.  Фразеологик әйтелмәләр.  Татар теленең килеп чыгышы 

ягыннан сүзлек составы: татар теленең үз сүзләре һәм башка телләрдән алынган сүзләр.  Татар 

теленең кулланылыш өлкәсе ягыннан сүзлек составы: гомумхалык сүзләре, диалекталь сүзләр, 

һөнәрчелек сүзләре, терминнар.  Татар теленең кулланылыш дәрәҗәсе ягыннан сүзлек составы: 

тарихи сүзләр, архаизмнар һәм неологизмнар.  Сүзлекләр һәм аларның төрләре. Сүзлекләрдән 

файдалану күнегүләре. 

Лексикология һәм сөйләм культурасы бүлеген кабатлау һәм ныгыту. Сүзләргә лексик анализ ясау. 

Сүз ясалышы. Сөйләм культурасы.  

Сүз төзелеше турында төшенчә.  Сүзнең мәгънәле кисәкләре.  Тамыр һәм кушымча.  Сүз ясагыч һәм 

мөнәсәбәт белдерүче кушымчалар.  Кушымчаларның ялгану тәртибе.  Тамыр һәм нигез.  Сүз 

төзелешен тикшерү тәртибе.  Сүз ясалышы. Сүз ясалышы ысуллары. Сүз ясагыч кушымча ялгану 

(кушымчалау)  ысулы.  Сүзләр кушылу ысулы. Кушма сүзләр.   Парлы сүзләр.  Тезмә сүзләр.  
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Фонетик ысул.  Сүзләрнең мәгънәсе үзгәрү ысулы. Сүзләрне бер сүз төркеменнән икенчесенә күчерү 

ысулы. Сүзләрне кыскарту ысулы. Сүз төзелешен һәм ясалышын гомумиләштереп кабатлау, сүз 

төзелешен һәм ясалышын тикшерү. 

Уку елы дәвамында үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау.  

ТАТАР ТЕЛЕ  6 класс 

Татар әдәби теле хакында әңгәмә.  

I. Алдагы сыйныфларда үткәннәрне кабатлау  
Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре.   Ясалышы ягыннан сүз төрләре.   Сүз төркемнәре. 

Морфология турында төшенчә.  

 Исем.  

Исем. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Исемнәрнең берлек-күплек төре.  Исемнәрнең килеш белән 

төрләнеше.  Исемнәрнең тартым белән төрләнеше.  Тартымлы исемнәрнең килеш белән төрләнеше.  

Тартым һәм килеш кушымчаларын куллануда стилистик төрлелек.  Исемнәрнең ясалышы.  Синоним 

һәм антоним исемнәр.  Исемнәрнең җөмләдә кулланылышы.  Исемнәрне гомумиләштереп кабатлау. 

Морфологик анализ. 

Фигыль  

Фигыль турында төшенчә. Фигыльнең башлангыч формасы. Барлык-юклык төре.  Фигыльнең зат-сан 

белән төрләнүе.  Фигыль юнәлешләре.  Фигыль төркемчәләре турында гомуми төшенчә.  Боерык 

фигыль.   Боерык фигыльнең зат-сан белән төрләнүе.  Хикәя фигыль. Хәзерге заман хикәя фигыль.  

Үткән заман хикәя фигыль.  Үткән заман хикәя фигыль мәгънәләре.  Киләчәк заман хикәя фигыль.  

Киләчәк заман хикәя фигыль мәгънәләре.  Шарт фигыль. Шарт фигыльнең җөмләдә кулланылышы. 

Сыйфат фигыль. Сыйфат фигыльнең сыйфат һәм фигыль белән уртак яклары. Хәзерге заман сыйфат 

фигыль.  Үткән заман сыйфат фигыль. Киләчәк заман сыйфат фигыль.  Хәл фигыль. Хәл фигыльнең 

төрләре.  Исем фигыль. Инфинитив.  Ярдәмче фигыльләр.  Мөстәкыйль фигыльләрнең ярдәмче 

фигыль ролендә йөрүе.  Фигыльләрнең ясалышы ягыннан төрләре. Фигыльләрнең жөмләдә 

кулланылышы.  Фигыльләрне гомумиләштереп кабатлау.  

Сыйфат 

Сыйфат турында төшенчә.   Сыйфат дәрәҗәләре. Сыйфатларның ясалышы һәм язылышы. Сыйфат 

ясагыч кушымчалар.  Синоним һәм антоним сыйфатлар.  Сыйфатларның исемләшүе. Сыйфатларның 

җөмләдә кулланылышы.  Сыйфатларны гомумиләштереп кабатлау. 

Сан  

Сан турында төшенчә.  Ясалышы ягыннан сан төрләре.  Сан төркемчәләре. Төп сан. Тәртип һәм 

бүлем саннары. Аларның мәгънәсе һәм кулланылышы.  Чама һәм җыю саннары. Аларның мәгънәсе 

һәм кулланылышы.  Саннарнын җөмләдә кулланылышы. Саннарны гомумиләштереп кабатлау. 

Рәвеш Рәвеш турында төшенчә. Рәвешләрнең җөмләдә кулланылышы.  Рәвешләрнең ясалышы, дөрес 

язылышы. Рәвеш төркемчәләре.  Рәвеш дәрәҗәләре.  Рәвешләрне гомумиләштереп кабатлау. 

Алмашлык  

Алмашлык турында төшенчә. Алмашлык төркемчәләре. Зат алмашлыклары. Күрсәтү алмашлыклары. 

Билгеләү алмашлыклары. Сорау алмашлыклары. Юклык һәм билгесезлек алмашлыклары.  Тартым 

алмашлыклары.  Алмашлыкларның җөмләдә кулланылышы,  гомумиләштереп кабатлау. 

Аваз ияртемнәре турында төшенчә.  

Хәбәрлек сүзләр турында төшенчә.  

Бәйлек турында төшенчә.  

Бәйлекләрнең төркемчәләре.  Бәйлек сүзләр. 

Теркәгеч турында гомуми төшенчә.  

Теркәгечләрнең төркемчәләре.  Теркәгечләрнең дөрес язылышы. Теркәгечләрне җөмләдә куллану 

күнегүләре. 

Кисәкчә турында гомуми төшенчә.  

Кисәкчә төркемчәләре.  Кисәкчәләрнең дөрес язылышы. 

Модаль сүзләр.  

Ымлык турында төшенчә.  

Морфология буенча  үтелгәннәрне  гомумиләштереп кабатлау.  

Бәйләнешле сөйләм үстерү. 

 

ТАТАР ТЕЛЕ  7 класс 

Сүзләрнең мәгънәләре, сөйләмдәге роле.  Сүзләрнең мәгънәле кисәкләре. 

Сүзләрнең ясалыш ягыннан төрләре.  Сүз төркемнәре(1-диктант) 

Синтаксис турында төшенчә 
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Сөйләмдә сүзләр бәйләнеше. Тезүле бәйләнеш: тиңдәш кисәкләр арасындагы теркәгечле һәм 

теркәгечсез бәйләнеш, тиңдәш кисәкләр арасына куела торган тыныш билгеләре.  Ияртүле бәйләнеш: 

иярүче һәм ияртүче сүз, аларның шартлы билгесе. 

Сүзтезмә турында төшенчә. 

 Фигыль сүзтезмә, исем  сүзтезмә, алардагы бәйләүче чаралар. Сыйфат  сүзтезмә, алмашлык  

сүзтезмә, алардагы бәйләүче чаралар. Сан  сүзтезмә, сүзтезмәдәге бәйләүче чаралар. Рәвеш сүзтезмә, 

сүзтезмәдәге бәйләүче чаралар. Хәбәрлек сүз  сүзтезмә, сүзтезмәдәге бәйләүче чаралар.  

Бифункциональ кушымчалар (ясагыч һәм бәйләгеч функцияле кушымчалар). Сүзтезмәләрне тикшерү 

тәртибе.  Синтагма. 

Җөмлә.  

Ике составлы җөмлә. Бер составлы фигыль җөмлә. Бер составлы исем (атау) җөмлә. Сүз җөмләләр. 

Әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләре: хикәя, сорау, боерык җөмләләр. Тойгылы җөмлә: тойгылы 

хикәя, сорау, боерык җөмләләр. Җөмләләрнең төрле урыннарында килгән эндәш һәм кереш сүзләр, 

ымлыклар, алар янында куела торган тыныш билгеләре. Раслау һәм инкяр җөмләләр. Җыйнак һәм 

җәенке җөмләләр. Тулы һәм ким җөмләләр. Өстәлмәләр. Гади җөмлә. Теркәгечле һәм теркәгечсез 

кушма җөмләләр. Җөмләнең баш кисәкләре. Ия: гади ия, тезмә ия, аның белдерелүе, җөмләдәге 

урыны. Хәбәр: гади хәбәр, аның белдерелүе, җөмләдәге урыны. Ия белән хәбәрнең бәйләнеше. Ия 

белән хәбәр арасында сызык. 

 Җөмләнең иярчен кисәкләре. 

Аергыч, аның белдерелүе, җөмләдәге урыны. Тәмамлык. Туры һәм кыек тәмамлыклар, аларның 

белдерелүе, җөмләдәге урыны. Хәлләр. Вакыт һәм урын хәлләре, аларның белдерелүе, җөмләдәге 

урыны. 

Аныклагыч, аның белдерелүе, җөмләдәге урыны. 

Җөмләнең тиңдәш кисәкләре. Тиңдәш кисәкләрнең үзара бәйләнеше. 

Җөмләнең модаль кисәкләре. Эндәш сүзләр. 

Кереш сүзләр. Керешмәләр. 

Җөмләдә сүз тәртибе. Туры (уңай)  һәм кире тәртип. Җөмләнең актуаль кисәкләргә бүленеше һәм 

сүз тәртибе.   Сөйләмдә логик басым. 

Җөмләнең аерымланган кисәкләре.  

Җыйнак һәм җәенке аерымланган хәлләр, алар янында куела торган тыныш билгеләре. Җөмлә 

кисәкләрен шартлы билгеләр ярдәмендә билгеләп тикшерү. Җөмләләргә морфологик-синтаксик 

анализ ясау. Җөмләгә билгеләмә бирү. Гади җөмләне гомумиләштереп кабатлау. Отзыв язу.  

 

ТАТАР ТЕЛЕ,  8 класс 

Тел турында гомуми  мәгълүмат  

Телнең кеше тормышында һәм җәмгыятьтә тоткан урыны.Татар милли әдәби теле. 

Татар әдәби теленең нормалары. 

Үткәннәрне искә төшерү  

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография, лексикология, фразеология, морфология. 

Гади җөмлә төрләре; җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре, гади җөмләдә тыныш билгеләре, 

шартлы билгеләрдән файдаланып, җөмләләргә сүз төркемнәре һәм җөмлә кисәкләре ягыннан анализ 

ясау. 

Туры һәм кыек сөйләм  

Сөйләм. Телдән һәм язма сөйләм. Телдән сөйләм һәм язма сөйләмне аеру. Диалогик һәм 

монологик сөйләм. Диалог һәм монолог, туры һәм кыек сөйләм турында белешмә. Диалогтагы һәм 

монологтагы репликаларның язмада бирелеше. Диалог, монолог һәм цитаталарда тыныш билгеләре. 

Монологик сөйләмдә туры сөйләмне кыек сөйләмгә әйләндерү.  Туры сөйләмле җөмләгә синтаксик 

анализ ясау. 

 

Кушма җөмлә  

Кушма җөмлә турында гомуми төшенчә. 

Тезмә кушма җөмлә   

Теркәгечле тезмә кушма җөмләләр, алардагы гади җөмләләрне үзара бәйләүче чаралар һәм 

тыныш билгеләре.  Теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр, алардагы гади җөмләләрне үзара бәйләүче 

чаралар һәм тыныш билгеләре.  Тезмә кушма җөмләләргә синтаксик анализ ясау. 

 Иярченле кушма җөмлә  

Иярченле кушма җөмлә турында төшенчә.  Иярчен ия һәм хәбәр җөмләле кушма җөмлә, иярчен 

җөмләне баш җөмләгә бәйләүче чаралар, тыныш билгеләре. Иярчен тәмамлык һәм аергыч җөмләле 
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кушма җөмлә, иярчен җөмләне баш җөмләгә бәйләүче чаралар, тыныш билгеләре.  Иярчен вакыт һәм 

урын җөмләле кушма җөмлә, иярчен җөмләне баш җөмләгә бәйләүче чаралар, тыныш билгеләре.  

Иярчен рәвеш һәм күләм җөмләле кушма җөмлә, иярчен җөмләне баш җөмләгә бәйләүче чаралар, 

тыныш билгеләре. 

Иярчен сәбәп һәм максат җөмләле кушма җөмлә, иярчен җөмләне баш җөмләгә бәйләүче 

чаралар, тыныш билгеләре.  Иярчен шарт һәм кире җөмләле кушма җөмлә, иярчен җөмләне баш 

җөмләгә бәйләүче чаралар, тыныш билгеләре.  Иярчен аныклагыч җөмләле кушма җөмлә, иярчен 

җөмләне баш җөмләгә бәйләүче чаралар, тыныш билгеләре. Иярченле кушма җөмләләрне 

гомумиләштереп кабатлау, җөмләләргә синтаксик анализ ясау. 

Катлаулы төзелмәләр  

Катлаулы төзелмәләр турында төшенчә. Күп тезмәле катлаулы кушма җөмлә, компонентларын 

үзара бәйләүче чаралар, тыныш билгеләре. 

Күп иярченле катлаулы кушма җөмлә: 

- тиңдәш иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмлә. 

- тиңдәш түгел иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмлә, компонентларын үзара бәйләүче 

чаралар, тыныш билгеләре. 

- бер-бер артлы иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмлә, компонентларын үзара бәйләүче 

чаралар, тыныш билгеләре. 

- берничә төр иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмлә, компонентларын үзара бәйләүче 

чаралар, тыныш билгеләре. 

Иярченле кушма җөмләләрне гомумиләштереп кабатлау, синтаксик анализ ясау. 

Катнаш кушма җөмлә. Аның компонентларын үзара бәйләүче чаралар, тыныш билгеләре. 

Катлаулы төзелмәләрне гомумиләштереп кабатлау, синтаксик анализ ясау. 

Тезем. 

Текст, аның темасы, төзелеше һәм төп фикере, стиль һәм жанр төрлелеге. 

Хәзерге татар әдәби теленең синтаксик нормалары. 

 

ТАТАР ТЕЛЕ,  9 класс 

Фонетика, орфоэпия һәм орфография  
Фонетиканың өйрәнү предметы. Сөйләм авазлары, фонема, аларның кулланылышы,авазлар 

бүленеше.Татар телендә үзенчәлекле авазлар, аларның дөрес әйтелеше. 

Аваз үзгәрешләре. Авазларның охшашлануы(ассимиляция), охшашсызлану(диссимиляция), 

аккомодация, чиратлашу, авазлар чиратлашканда сүз мәгънәсе үзгәрү, сузыклар кыскаруы 

(редукция).Иҗек, басым, интонация. Орфография, орфоэпия, графика,транскрипция.Сүзнең 

әйтелеше, дөрес язылышы.Сүз ярдәмендә белдерелгән мәгънә. 

Орфографик сүзлекләр. Татар орфографиясе принциплары Фонетик,морфологик, график,экономик, 

тарихи-традицион принциплар.Татар теленең фонетик принципка нигезләнүе.Морфологик 

принципка нигезләнеп язу очраклары.  

Лексикология . 

 Сүз – телнең берәмлеге. Сүзнең лексик һәм грамматик мәгънәләре. Бер һәм күпмәгънәле 

сүзләр.Сүзнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре. Фразеология фәне,   фразеологизм, күчерелмә мәг 

ънә. Лексик катламнар: профессионализм, диалектизм, неологизм,  архаизм, алынма сүзләр синоним, 

омоним,антоним сүзләр. Лексик берәмлекләрне җыю. Лексикография. Сүзлекләрнең төрләре. 

Аңлатмалы һәм телара сүзлекләр белән эшләү. Аңлатмалы һәм телара сүзлекләр, аларның төрләре. 

Сүзлекләрнең төзелеше. Лексик катламнарны куллануга  изложение. “Укытучым”. 

Морфология   .  

 Сүзнең мәгънәле кисәкләре-морфемалар.Тамыр, нигез һәм кушымчалар.Ясагыч һәм төрләндергеч,  

модальлекне белдерүче һәм бәйләгеч кушымчалар. Аларның язылышы. 

 Бифункциональ кушымчалар. Татар телендә сүз ясалышы юллары:кушымча ялгау, сүзләр кушу, 

мәгънә өстәү, кыскарту. Сүзләрнең ясалышы ягыннан төрләре: тамыр, кушымча белән ясалган, 

кушма, парлы, тезмә, кыскартылма сүзләр. Морфологиянең өйрәнү предметы. Мөстәкыйль, бәйләгеч, 

модаль сүз төркемнәре, аларның  грамматик билгеләре. Мөстәкыйль сүз төркемнәре: исем, сыйфат, 

сан, алмашлык, фигыль, рәвеш, аваз ияртемнәре.Аларның мәгънәләре, ясалышы, төрләнеше, җөмләдә 

кулланылышы.Сүзләрнең бер сүз төркеменнән икенчесенә күчүе. Ярдәмлек(бәйләгеч) сүз 

төркемнәре:бәйлекләр, бәйлек сүзләр, теркәгечләр, теркәгеч сүзләр. Модаль сүз төркемнәре: кисәкчә, 

ымлык, хәбәрлек сүз, модаль сүзләр. 

. Мөстәкыйль сүз төркемнәренең синтаксик функцияләре. Ярдәмлек сүз төркемнәрен кабатлау.  

Синтаксик берәмлекләр һәм тыныш билгеләре   
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 Гади җөмлә синтаксисы.Сүзләр арасында бәйләнеш төрләре: тезүле һәм ияртүле бәйләнеш.Ияртүче 

һәм иярүче компонент. Тезүле һәм ияртүле бәйләнешне тәэмин итүче чаралар.Сүзләр арасында 

хәбәрлекле, ачыклаулы, аныклаулы мөнәсәбәтләр.Җөмләдә кушымчаларның, теркәгечләрнең, 

кисәкчәләрнең, бәйлек һәм бәйлек сүзләрнең язылышы. Җөмлә  төзелеше, мәгънәви кисәкләр, тыныш 

билгеләре 

  . Ия һәм хәбәр арасында сызык кую очраклары.   Аерымланган кисәкләр һәм аныклагыч янында 

тыныш билгеләре. Өстәлмәләр һәм күзаллаулы баш килештәге сүзләр янында тыныш билгеләре.   Эш 

кәгазьләре. Ышанычнамә һәм үтенеч язу. Эндәш сүзләр һәм  тиңдәш кисәкләр янында тыныш 

билгеләре. Кушма җөмлә. Тезмә  кушма җөмләләрдә тыныш билгеләре: ике нокта, өтер, сызык, 

җәяләр куллану очраклары.   Синтетик иярченле кушма җөмләләрдә тыныш билгеләре. Синтетик 

иярченле кушма җөмләләрне сөйләмдә куллануны ныгыту..Аналитик иярченле кушма җөмләләрдә 

тыныш билгеләре..  Кушма җөмләләрдә тыныш билгеләрен гомумиләштереп кабатлау. 

Стилистика һәм сөйләм культурасы  -  

 Әдәби сөйләм, стилистика фәне.  

Әдәби сөйләм һәм аның стильләре.Сөйләм стиленең төрләре һәм үзенчәлекләре. Әдәби һәм 

публицистик стильләр. Публицистик стильнең кулланылышы. Фәнни, рәсми һәм сөйләмә 

стильләр.Рәсми стильнең кулланылышы. Эш кәгазьләренең  төрләре. Эпистоляр стиль, аның телебез 

тарихында тоткан урыны. Стилистика нигезе буларак синонимик күренеш. Грамматик синонимнар, 

аларның төрләре. Морфологик синонимнар. Аларны сөйләмдә куллану.   Синтаксик синонимнарның 

төрләре. Гади һәм кушма җөмләләр, бер һәм ике составлы җөмләләр, фигыль юнәлешләре белән 

бәйле булган актив һәм пассив төзелмәләр, туры һәм кыек сөйләм синонимлыгы. Синтетик һәм 

аналитик җөмләләр синонимлыгы. Лексик һәм грамматик калькалар.Калькаларның сөйләмдә 

кулланылышы. Сөйләм культурасы һәм аның нигезләре. Фонетик, орфоэпик, орфографик, лексик, 

морфологик, синтаксик, стилистик нормалар. Сөйләм культурасының   нигезләре: төгәллек, 

аңлаешлылык, сафлык, җыйнаклык, аһәңлелек. 

Тел  турында  гомуми   мәгълүмат.  Телнең  иҗтимагый әһәмияте -.  
Иҗтимагый мөнәсәбәт, җәмгыять, функциональ үсеш, структур үсеш. 

Тел- иҗтимагый күренеш. Тел үсеше турында гомуми мәгълүмат. Тел һәм тарих. Хәзерге татар милли 

әдәби теленең тамырлары. Сөйләмә тел, иске татар язма әдәби теле, иске төрки язма әдәби теле, 

борынгы төрки язма әдәби теле.Татар милли әдәби теленең барлыкка килүе. Хәзерге татар әдәби 

теленең төп диалектлары, аларның язмышы. Диалекталь  үзенчәлекләрне аеруга күнегүләр. Урта, 

көнбатыш, көнчыгыш диалектлар.Аларның сөйләшләре. Татар әдәби теленең үсеш үзенчәлекләре, 

аңлашу һәм аралашу чарасы, язма һәм сөйләмә тел үсеше. Икетеллелек. Тел турында Татарстан 

Республикасы Законы. Хәзерге  татар әдәби теленең үсеш үзенчәлекләре.Тел гыйлеменең  әһәмияте, 

төп бүлекләре: археография, эпиграфика, фонетика, графика, орфография, орфоэпия, лексикология, 

сүз ясалышы, стилистика, ономастика,топонимика 

Бәйләнешле сөйләм үстерү- 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПО ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

ТАТАР ӘДӘБИЯТЫ 5 КЛАСС 

Халык авыз иҗаты .  

Фольклор турында төшенчә. Аның жанрлары.Әкиятләр.  “Таңбатыр” әкияте.  “Үги кыз” әкияте.  

Хайваннар турындагы әкиятләр. “Әтәч белән төлке”, “Ай белән кояш”, “Арыслан, Бүре, Төлке”.  

Тапкырлыкка корылган әкиятләр. “Алтын алмалар”, “Кол һәм алпавыт”  Дәрестән тыш уку. 

“Гөлчәчәк” әкияте 

Мәзәкләр. 
Кл.тыш уку. К.Насыйри. Хикәяләр 

Габдулла Тукай 
Әдипнең тормыш юлы. Иҗаты. “Исемдә калганнар”әсәрен уку, фикер алышу. “Шүрәле” поэмасы. 

“Пар ат” шигыре. 

Дәрестән тыш уку. Г.Тукай. “Таз”, “Сабыйга” 

Ф.Әмирхан. 
Әдипнең тормыш юлы. Иҗаты. “Нәҗип” әсәрен уку, фикер алышу.   

 Галимҗан Ибраһимов 

Әдипнең тормыш юлы. Иҗаты. “Алмачуар” әсәрен уку, фикер алышу. 

Һади Такташ 
Әдипнең тормыш юлы. Иҗаты. “Караборынның дусты” хикәясе 

Дәрестән тыш уку. Һ. Такташ. “Картайдым шул”, “Пи-би-би-бип” 
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Әмирхан Еники Әдипнең тормыш юлы. Иҗаты. “Курай”, “Бала” әсәрен уку, фикер алышу 

Гадел Кутуй Әдипнең тормыш юлы. Иҗаты. “Рөстәм маҗаралары” әсәрен уку, фикер алышу. 

“Сагыну” нәсере. Лирик герой кичерешләрендә Туган ил образы. 

Муса Җәлил.Әдипнең тормыш юлы. “Җырларым”, “Ана бәйрәме”, “Кызыл ромашка” әсәрләре. 

Фатих Кәрим.Әдипнең тормыш юлы. Иҗаты. “Үлем уены” . “Кыр казы”, “Сибәли дә сибәли”.  

Лирик герой күңелендәге халкын ярату хисләренең чагылышы. 

Дәрестән тыш уку. С. Хәким. “Колын”, Н. Баян. “Сандугачка”  (1с) 

Абдулла Алиш. Әдипнең тормыш юлы. Иҗаты. А. Алиш әкиятләрендәге образлар системасы, төп 

мативлар, детальләр байлыгы, җанлы һәм җансыз табигатькә мәхәббәт тәрбияләү чаралары. 

Мостай  Кәрим . 
Әдипнең тормыш юлы. Иҗаты. “Озын-озак балачак” әсәре. 

Шәүкәт Галиев . 

Әдипнең тормыш юлы. Иҗаты. Балалар дөньясындагы конкрет вакыйгаларда, предмет-сыйфатларда 

чагылышы. 

Г. Сабитов . 

Әдипнең тормыш юлы. Иҗаты. “Ярсулы яз” хикәясе. 

Атилла Расих . 
Әдипнең тормыш юлы. Иҗаты. “Хәвефле сынау” әсәрен уку, фикер алышу. 

Нәкый Исәнбәт . 
Әдипнең тормыш юлы. Иҗаты. “Хуҗа Насретдин” әсәре. Насретдин – халыкның зирәклеген һәм 

үлемсезлеген раслаучы образ 

ТАТАР ӘДӘБИЯТЫ 6 КЛАСС 

Татар халык җырлары. 

Г.Тукай “Милли моңнар” (“Әллүки”), “Өзелгән өмет”. 

Галиәсгар Камал. “Беренче театр”.  

Сәгыйть Рәмиев шигырьләре. 

Н.Думави “Мәхбүс”, “Авыл мужигының шәһәр баена әйткәне”, “Авыл малайларының ягъмур 

теләве”. 

Әхмәт Фәйзи “Тукай” романы. 

Хәсән Туфан шигырьләре. 

 Г.Ибраһимов  “Кызыл чәчәкләр”. 

Н.Исәнбәт “Уракчы кыз”, “Коммуна тимерлегендә”,  “Уракчы кыз”. 

Гариф Гобәй. “Маякчы кызы”. 

Илдар Юзеев. “Бакчачы турында баллада”, “Йолдыз кашка турында баллада”. 

Ибраһим Гази хикәяләре. 

Ч.Айтматов “Беренче мөгаллим”. 

Р Миңнуллин шигырьләре: “Энекәш кирәк миңа!”, “Әни, мин көчек күрдем!”, “Кунак егетләр”, 

“Батырлык эшләр идем...”, “Шундый минем туган ягым”, “Кайтыйк ла үзебезгә!” 

Ләбибә Ихсанова “Наил белән Фаил”. 

Туфан Миңнуллин “Авыл эте Акбай”. 

Мөхәммәт Мәһдиев  “Без – кырык беренче ел балалары”. 

Фәнис Яруллин шигырьләре: “Иң гүзәл кеше икәнсез!”, “Әйбәт тә минем әби!”, “Гайни”, “Ялкау 

ялы”. “Ак төнбоек” хикәясе. 

 

ТАТАР ӘДӘБИЯТЫ 7 КЛАСС 

Мәкальләр һәм әйтемнәр. Тугандаш халыклар мәкальләре. 

 “Сөембикә бәете”.   “Сак-Сок” бәете. 

К.Насыйриның тәрҗемәи хәле. “Әбүгалисина” (өзекләр).  

 Г.Тукай. “Печән базары, яхуд Яңа Кисекбаш”.  

Г.Исхакыйның тәрҗемәи хәле. “Кәҗүл читек”.  

Дәрдемәнд. Шагыйрь турында белешмә. “Кораб”, “Рәсем”, “Урысча күп сүзең...”, “Куанды ил...”, 

“Җәй үтте...”, “Видагъ”. “Замана”, “Каләмгә хитап”   

Һ .Такташ. Шагыйрь турында белешмә. Шагыйрь иҗатының үзенчәлеге. “Мокамай” әсәре  

К.Тинчурин. Язучы турында белешмә. “Мәдрәсәдә беренче көн”, “Бүре зәхмәте” хикәяләре.  

М.Әмир. Язучы турында кыскача белешмә. “Агыйдел” (өзекләр).  

С.Хәким иҗаты турында белешмә. “Юксыну”, “Әнкәй”, “Тегермән стенасындагы язулар”, “Һәйкәл 

урынында уйланулар”, “Колын” 

Ф.Хөсни. “Йөзек кашы”.  
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Ә.Фәйзи “Әүхәдинең хатыны Майшәкәр белән саубуллашуы”, “Бал корты”, “Габдулла Тукайга” 

(сайлап). 

Ф.Кәрим. Шагыйрь һәм аның иҗаты. “Ант”, “Сөйләр сүзләр бик күп алар...”, “Ватаным өчен”, “Кыр 

казы”  “Кыңгыраулы яшел гармун”.  

Р.Мөхәммәдиев “Муенсалы күгәрчен”.  

Ә.Еники “Әйтелмәгән васыять”.-ст   

Н.Арсланов “Атлантида”, “Яз”, “Тәлгәш-тәлгәш миләш”, “Халкыма”. 

Г.Ахунов. Язучының тәрҗемәи хәле. “Артышлы тау буенда” повесте. 

Х.Сарьян “Бер ананың биш улы” (өзекләр)  

Р.Гаташ шигырьләре. 

 

ТАТАР ӘДӘБИЯТЫ 8 КЛАСС 

Уку   һәм   анализлау  өчен: 

«Идегәй».Дастан героеның тарихи җирлеге. Ватан һәм милли азатлык мәсьәләләренең хәл 

ителеше. Әсәрнең 

сәнгатьчә эшләнеше, тел байлыгы. Дастан турында төшенчә.  

Укып  фикер  алышу өчен: 

Ф. Кәрими. «Салих бабайның өйләнүе» (телен гадиләштереп һәм кыскартып алына). Хикәядә шул 

чордагы гореф-гадәтләрнең, кешеләр арасындагы күркәм мөнәсәбәтләрнең төгәл чагылдырылуы. 

Салих карт холкындагы уңай сыйфатлар, кайбер ярамаган шөгыльләре. 

Мәгърифәтчелек әдәбияты һәм мәгърифәтче язучылар турында кыскача белешмә. 

Уку  һәм   анализлау   өчен: 

М. Фәйзи. Драматург турында белешмә. «Галиябану». Рольләргә бүлеп уку. Олы, саф 

мәхәббәтнең иҗтимагый тигезсезлек белән бәрелешүе. Бу конфликтның хәл ителешендә кешеләр 

холкының роле. Галиябану, Хәлил, Исмәгыйль образлары. Әсәр тукымасында реалистик һәм 

романтик алымнар. Сәнгатьле детальләрнең роле. Татар сәнгатендә музыкаль драма туу.  

Укып фикер  алышу өчен: 

Ш. Камал. Тормыш юлы турында кыскача белешмә. «Акчарлаклар» (бер бүлеге). Әсәрдә сезонлы 

эшчеләр тормышының яктыртылышы. Гариф, Газизә, Шәрәфи карт образлары. Үзара 

мөнәсәбәтләрдәге җылылык, эчкерсезлек, самимилек.  

 Дәрестән  тыш  уку өчен: Ш. Бабич. «Халкым өчен». Укытучы һәм укучылар сайлавы буенча тагын 

ике-өч шигыре. 

Уку   һәм   анализлау  өчен: 

Н. Такташ. Шагыйрь иҗаты турында тулырак мәгълүмат бирү. «Алсу»: яшәү шатлыгы, 

оптимизм, үзеңне бәхетле тою хисләре чагылышы. «Киләчәккә хатлар»: утызынчы еллар башындагы 

иҗтимагый тормышның, социаль-психологик каршылыкларның киң күренешен сурәтләү, киләчәккә 

ныклы ышаныч белдерү. Поэмада хатлар формасы. Идея турында төшенчә.  

  Дәрестән тыш уку өчен: һ. Такташ. «Мәхәббәт тәүбәсе». 

Укып  фикер  алышу өчен: 

Г. Бәширов. «Туган ягым — яшел бишек» (өзекләр). Халыкның ерак тарихтан килә торган яшәү 

рәвеше, рухи байлыгы, әхлак кагыйдәләре. Гореф-гадәтләрне чагылдыру. Әсәрнең автобиографик 

хасияте. Язучы турында кыскача белешмә.  

Дәрестән  тыш уку өчен: 

Р. Фәйзуллин. «Якты моң», «И кардәшем», «Бер хаҗәтсез кайчак...», «Бишбармак», 

«Гөмбәзләре — кояшмыни!..», «Үлем белән үлемсезлек» (укытучы сайлавы буенча). 

Уку   һәм   анализлау  өчен: 

М. Җәлил. «Тик булса иде ирек», «Соңгы җыр», «Серле йомгак». М. Җәлилнең гражданлык һәм 

поэтик батырлыгы турында тулырак белешмә бирү. Шигырьләренең язылу шартлары. Лирик 

геройларның иреккә, көрәшкә омтылышы. Яу кырында сугыша алмау үкенече, моңсулык. Лирик 

герой һәм шагыйрь хисләренең бердәмлеге төшенчәсе. «Сандугач һәм Чишмә». Поэтик предмет һәм 

җан ияләрен кешечә хис итәргә сәләтле итеп сурәтләү. Кош һәм чишмә образлары ярдәмендә Туган 

ил азатлыгы өчен фидакарь көрәшнең изгелеген раслау. 

Укып  фикер  алышу  өчен: 

Г. Әпсәләмов. Язучының биографиясе. «Алтын йолдыз» (өзекләр). Романда яшьләрнең романтик 

образлары. Холык-омтылышларның сугыш кырында сыналуы. Әсәрдә романтик пафос. Роман 

турында төшенчә.  

Дәрестән  тыш  уку өчен: Р. Төхфәтуллин. «Йолдызым». 

Уку  һәм  анализлау  өчен: 
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М. Юныс. Язучы турында кыскача белешмә. «Шәмдәлләрдә генә утлар яна». Повестьның 

тормыш материалыннан чыгып икегә бүленүе, бу өлешләрдә хикәяләү үзенчәлекләре. Образлар 

системасы. Повестьта уздырылган фәлсәфи фикерләр, хикәяләүдә табигыйлек.  

Г. Афзал. Шагыйрьнең тәрҗемәи хәле. Иҗатына гомуми характеристика. «Дөнья матур, дөнья 

киң» һ. б. шигырьләрендә (укытучы сайлавы буенча) Туган ил, туган җир, халкыбыз турындагы 

шигъри сурәтләр.   «Мыштыбый». Юмор аша кеше батырлыгының чагылыш байлыгын күрсәтү. 

«Тәнкыйть сүзе», «Ялкау кызлар», «Өф-өф итеп». Көлү объектлары һәм предметлары. Аларның 

халыкчан җирлекләре һәм халыкчан чаралар кулланылу. Сатира турында төшенчә.  

Укып фикер  алышу өчен: 

Н. Фәттах. Язучы иҗаты белән таныштыру. «Итил суы ака торур» (өзекләр). Болгар дәүләте 

тормышын, кабиләләр тартышын, гореф-гадәт, йолаларын, сәүдә, мәдәният, дин мөнәсәбәтләрен, 

геройларның хисләрен тасвирлау. Сюжетка киеренкелек һәм җанлылык бирүдә Тотыш холкының 

роле. Тарихи роман турында төшенчә.  

Дәрестән  тыш уку өчен: Р. Батулла. «Сөенбикэ» романы. 

Уку  һәм  анализлау  өчен: 

Т. Миңнуллин. Драматург турында белешмә. «Бәхетле кияү». Авыл кешеләре арасындагы 

эчкерсез, саф мөнәсәбәт һәм мөгамәләләрнең кызыклы ситуациядә ачылуы һәм сурәтләнүе. Мөлаем, 

яратып көлү өчен кулланылган чаралар 

Укып  фикер  алышу өчен: 

А. Гыйләҗев. «Язгы кәрваннар». Сугыш чоры яшьләренә килгән тормыш һәм хезмәт авырлык 

ларының чагылышы. Күңел төшенкелегенә бирелмәү, яшьлек хисләренең юл яруы. Эчке 

кичерешләрнең төгәл чагылдырылуы. Язучы турында белешмә.  

Дәрестән  тыш уку өчен: А. Расих. «Урланган хәзинә». 

Уку  һәм   анализлау  өчен: 

С. Сөләйманова. «Туган җирем, эчкән суым!», «Кеше барыбер кошлар нәселеннән...», «Кеше», 

«Сулар ага, күлләр күккә бага...», «Этюд», «Тагын узды кыңгыраулы язлар...». Бу шигырьләрдәге 

хисләр байлыгы, күңел тибрәнешләренең табигыйлеге, поэтик бизәкләргә муллык. Сүз белән сурәт 

ясау осталыгы. 

Дәрестән  тыш уку өчен: 

Ш. Галиев. «Камырша», «Утсыз төтен булмый», «Үзең нинди», «Тимерче Гомәр һәм гомер». 

Р. Харис. «Ант суы», «Борылышта» (укытучы һәм укучылар сайлавы буенча). 

ТАТАР ӘДӘБИЯТЫ 9 КЛАСС 

Кереш  

       Тарихи-әдәби процесс һәм аның үзенчәлекләре. Матур әдәбиятның кеше тормышында тоткан 

мөһим урыны. 

Татар әдәбиятының халык һәм милләт язмышында уйнаган роле. Аның үсеш баскычлары: 

меңъеллык әдәбиятыбыз тарихын чорларга бүлү мәсьәләсе. Бу бүленештә әдәбиятның үз эчке 

закончалыклары һәм үсеш тенденцияләре, аларның үзәгендә кеше шәхесенә мөнәсәбәтнең ятуы. 

Кешенең һәм татар халкының борынгыдан алып бүгенге көнгә кадәр сузылган тормышын һәм 

яшәү рәвешен сәнгатьле чагылдыручы буларак татар әдәбияты. 

Әдәбият теориясе. Матур әдәбиятның милли үзенчәлеге турында төшенчә бирү. 

                                        Татар-төрки әдәбиятының чыганаклары  
Татар әдәбиятының халык авыз иҗаты һәм мифология белән бәйләнеше. Фольклордан килә 

торган аваз-мотивлар һәм сәнгатьлелек ысул-чаралары, алымнары. 

Рун язулы истәлекләр. «Орхон-Енисей язмалары»нда алга таба әдәбиятта үстерелеш тапкан 

фикер-мотивларның чагылышы. 

Уйгур язулы истәлекләр. Мәхмүд Кашгарыйның «Диване лөгатет-төрк» китабы — борынгы 

төркиләрнең мәдәниятен, шул җөмләдән фольклор һәм әдәбиятын өйрәнү өчен әһәмиятле чыганак. 

Борынгы дидактик әдәбият үрнәге буларак, Й. Баласагунлының «Котадгу белек» поэмасы. Андагы 

төп фикер, поэманың сәнгатьчә эшләнеше. Бу әсәрләрнең төрки-татар язма әдәбиятына тәэсире. 

Әхмәд Йүгнәки, Әхмәд Ясәви һәм Сөләйман Бакыргани иҗатлары турында кыскача мәгълүмат 

бирү. Шәрык әдәбиятының тәэсире. 

Коръән, аның кыскача эчтәлеге һәм сәнгатьчә эшләнеше. Коръән сюжетларының әхлакый һәм рухи 

эчтәлеге, аларның әдәбиятка тәэсире, алга таба татар әдәбиятында сәнгатьле дәвам иттерелүе һәм 

үстерелүе. 

Ислам дине һәм төрки-татар мәдәнияте. Әдәбиятның иҗтимагый тормыш белән бәйләнеше. 

Язучының җәмгыять тормышында биләгән үзенчәлекле аерым бер урыны. 

Әдәбият теориясе. Матур әдәбиятның иҗтимагый вазифасы. 
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Болгар чоры әдәбияты  
Кереш. Идел — Кама буендагы Болгар дәүләте. Анда мәдәниятнең чәчәк ату үзенчәлекләре. 

Әдәбият һәм сәнгатьнең югары сыйфатын дәлилләгән фактлар. 

Кол Гали. «Кыйссаи Йосыф». Шәхес һәм шагыйрь буларак Кол Гали турында мәгълүматлар. 

Дастанның язылу вакыты һәм урыны, бүгенгәчә саклану һәм өйрәнелү дәрәҗәсе. 

Дастан-поэманың төп сюжет сызыгы буенча охшаш әсәрләргә нисбәте/ Фирдәүси һәм Кол Гали. 

«Кыйссаи Йосыф» әсәрендә автор әйтергә теләгән төп фикерләр. Бу фикерләрне уздыруда Йосыф 

һәм Зөләйха мәхәббәте сызыгының роле. Сюжетта кешеләрне ярату (гуманизм), гаделлек 

карашларының чагылышы. Ислам дине алга сөргән гомумкешелек идеалларын җирдәге тормыш 

вакыйгаларында җанландыру. Әсәрнең нигезендә яткан, мөселман дине мәҗүсилектән өстен һәм 

бердәнбер дөрес дин дип, күп Аллага табынуның хаталыгын раслаган концепцияне сәнгатьле итеп 

бирү өчен, Йосыф һәм Зөләйха образларының каршы куелып тасвирлануы. Йосыфның рухи 

ныклыгы, иманына тугрылык саклавы, мәрхәмәтле булуы, акылны хистән өстен куюы, туганлык-

кардәшлек тойгы-хисләрен алга сөрүе. Мәхәббәткә тугрылык идеалы буларак Зөләйха образы. 

Хыянәт, саранлык, тотнаксызлык, хөсетлек, үчлек кебек кешегә ят булырга тиешле сыйфатларны 

кире каккан күренеш-ситуацияләрнең сюжет сызыгына оста кертелүе. Язмыш кысаларында кешенең 

үз гамәлләренә үзе җаваплы һәм ирекле булуын раслау, шуның белән кешене олылау. Аның шәхес 

буларак рухи дөньясын бай итеп сурәтләү. 

«Кыйссаи Йосыф» поэмасының сәнгатьчә эшләнеше. Композицион төзелеше. Шартлылык һәм 

фантастиканың, романтика һәм реалистик җанлылыкның, символиканың үзара тыгыз аралашып 

килүе, аларның укучыга эстетик тәэсире. Поэтик детальләргә игътибар, аларның халыкчанлыгы һәм 

сәнгатьлелеге. Әсәрнең традицияләргә тугрылыгы һәм новаторлыгы. 

«Кыйссаи Йосыф» әсәренең татар әдәбиятына ясаган тәэсире, алга таба үстерелгән традицияләре. 

Әдәбият теориясе. Урта гасырлар әдәбиятында дастан жанры. Иҗатта традицияләр һәм яңалык 

(новаторлык). 

Алтын Урда чоры әдәбияты  
XIII йөз урталарыннан алып XV йөз башына кадәр дәвердә болгар-татар мәдәнияте, әдәбияты һәм 

сәнгатенең торышы турында кыскача мәгълүмат бирү. Бу чор әдәбиятында иҗтимагый тормышның, 

сәяси һәм икътисади хәлләрнең чагылышы. Төп мотивлар һәм геройлар. 

Котб, Харәзми, Хисам Кятиб, Мәхмүд Болгари, Рабгузый, Әхмәд Үргәнчи һ. б. язучылар 

әсәрләре, аларда чагылган суфичылык мотивлары турында кыскача мәгълүматлар. Суфичылыкның 

кеше шәхесен аңлауда уңай һәм кайбер бәхәсле яклары. Бу чор әдәбиятында дөньяви мәсьәләләрнең 

куелышы һәм сәнгатьле хәл ителеше. Жанрлар үсеше, әсәрләрнең поэтик төзелешендә, тел-сурәтләү 

чараларында яңалыклар. 

Сәйф Сарай. Шагыйрьнең тормышы турында мәгълүматлар. Иҗат эшчәнлеге. Сәгъдинең 

«Гөлестан» әсәрен «Гөлес-тан бит-төрки» исеме белән ирекле тәрҗемә итүе. Сәгъдидән килә 

торган фикерләрне тәрҗемәченең үзенекеләре белән аралаштыруы. Сәйф Сарайның тәрҗемәче 

буларак уңышлары. 

Сарайның оригиналь әсәрләре, аларның үзенчәлекләре. Шагыйрьнең фәлсәфи уйланулары, аның 

әсәрләрендәге төп фикерләр: яшәү-үлем, тормышка мөнәсәбәт, яшәүнең төп мәгънәсе, хезмәт һәм 

иҗатның роле, табигатьнең үлемсезлеге һәм роле һ. б. 

Шагыйрь иҗатында мәхәббәт, яшьлек һәм картлык, галимлек һәм наданлык, тугрылык һ. б. 

мәңгелек темаларның хәл ителүе. 

«Сөһәйл вә Телдерсен» дастаны. Идея-эстетик эчтәлеге, сәнгатьлелек ягыннан үзенчәлекләре. 

Дастанда сурәтләнгән табигать күренешләренең роле. Чагыштыру, метафоралар, аларның 

оригинальлеге. Дөньяны материалистик аңлауны чагылдырган детальләр, аларның ышандыру көче. 

Сәйф Сарай иҗатының татар әдәбияты өчен әһәмияте.  

Әдәбият теориясе. Дидактик әдәбият турында төшенчә. Поэтик тәрҗемә, аның милли әдәбиятны 

үстерүдәге роле. Әдәби багланышлар. Жанр төре һәм жанр формасы буларак газәл, касыйдә. 

Шигырьләрдә рифма үлчәүләре турында мәгълүматлар. 

Казан ханлыгы чоры әдәбияты  
Кереш. Казан ханлыгында әдәбиятның үсеше, аңарда иҗтимагый һәм сәяси хәлләрнең чагылу 

дәрәҗәсе. 

Сүз һәм графика сәнгатьләренең үзенчәлекле чагылышы буларак кабер ташлары (эпитафия). 

Легенда һәм риваятьләр. Аларда җәмгыять тормышының кайбер яклары гәүдәләнү һәм бу чор 

кешесенең рухи дөньясы чагылу үзенчәлекләре. 

Дастаннар. «Идегәй» дастаны турында VIIIсыйныфта алган белемнәрне киңәйтү. «Дастаны 

Бабахан» әсәре белән кыс-кача таныштыру. 
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Казан ханлыгы чоры әдәбиятының аерым вәкилләре Мөхәммәд Әмин, Кол Шәриф, Өмми 

Кәмал иҗатлары турында кыскача мәгълүмат. 

Болгар дәүләте һәм Алтын Урда чоры әдәбиятларыннан килә торган идея-эстетик мотивларның 

яңача дәвам иттерелүе. 

Мөхәммәдьяр бине Мәхмүд. Тәрҗемәи хәленә кагылышлы кайбер мәгълүматлар. 

Мөхәммәдьярның әдәби әсәрләренә гомуми күзәтү. Аларда-гы уртак яклар (композицион 

төзелештә, тел-стилендә, халык авыз иҗатыннан файдалануда һ. б.). 

«Төхфэи мэрдан» һәм «Нуры содур» поэмалары. Аларда гаделлек фикере, кешене яратуны алга 

сөрү. Лирик герой кичерешләренең табигыйлеге, гомумкешелек мәнфәгатьләреннән килеп чыгуы. 

Поэмаларда кеше тормышы һәм табигать күренешләренең чагылышы. Тел-сурәтләү чаралары. 

Татар поэзиясен үстерүгә Мөхәммәдьяр керткән өлеш. 

Әдәбият теориясе. Лирик герой турындагы төшенчәне киңәйтү. 

ХУП йөздә әдәбият  
Бу чорда илдәге иҗтимагый-сәяси шартларның татар әдәбиятында үзенчәлекле чагылышы. 

Татар милләтенең хәле: милли дәүләтчелек бетү, татар халкының колониаль коллыкка эләгүе. Моның 

мәдәнияткә, әдәбиятка тәэсире. Әдәбиятта татар халкының азатлык көрәше чагылу, мондый 

әсәрләрнең сәнгатьчә эшләнеше. 

Милләт язмышына бәйле төстә әдәбиятта суфичылык фәлсәфәсенең асылы һәм әсәрләрдә 

чагылышы. Милли бәйсезлек мотивларының* көчле яңгыравы. 

Бу чор әдәбиятына кыскача күзәтү («Дәфтәре Чыңгызна-мә», «Гыйса углы Амәт» һ. б.). «Җәмигъ 

әт-тәварих» әсәре турында мәгълүмат. 

Мәүла Колый. Тәрҗемәи хәле. Иҗаты, анда Казан ханлыгы җимерелгәннән соңгы чордагы татар 

әдәбиятының төп сыйфатлары чагылу. Суфичылык поэзиясенең югары гәүдәләнеше буларак бу 

иҗатның үзенчәлекләре, сәнгатьлелек дәрәҗәсе. 

М. Колый «Хикмәтләр»е, аларның үзенчәлеге, идея-эстетик байлыгы, сәнгатьчә эшләнеше. 

М. Колый поэзиясендә образлар системасы. 

Әдәбият теориясе. Шигырь төзелеше турында урта сыйныфларда белгәннәрне искә төшерү һәм 

тагын да тулырак мәгълүмат бирү.  

Поэзиядә стилистик фигураларның урыны һәм роле. 

XVIII йөздә әдәбият  
Бу чор татар әдәбиятында халыкның иҗтимагый-икъти-сади хәле чагылу дәрәҗәсе, әдәбиятның 

халык тормышына якыная баруы. Азатлык көрәшләрен сыйфатлаган әсәрләр. Сүз сәнгатенең 

үзенчәлекле гәүдәләнеше буларак Батырша хатлары. Пугачев хәрәкәтенең халык авыз иҗатында һәм 

язма әдәбиятта чагылуы. 

Габдессәлам, Габделмәннан Мөслим углы, Әхмәдбик, Таҗеддин Ялчыгол һ. б. язучыларның 

иҗатларына гомуми күзәтү. 

Әдәбиятта суфичылык: дидактик рухның көчәюе, дөньяви мотив-авазларның урын алуы. 

Боларның чагылышы буларак әдәбиятта илаһи бәет, дастан, сәяхәтнамә һәм риваять, мәдхия һәм 

мәрсия төрләренең активлашуы. Алардагы поэтик табышлар. 

Габдерәхим Утыз Имәни. Иҗатына гомуми күзәтү. Тәрҗемәи хәле. Фәнни хезмәтләре. 

Шигырьләре, аларда гыйлемгә һәм мәгърифәткә хөрмәтле караш чагылу, кешене олылау, фикер 

хөрлеген яклау. Бу шигырьләрдәге лирик герой образының төп сыйфатлары. 

Утыз Имәни — заманының алдынгы фикер иясе. Иҗатында әдәбиятның яңа сыйфат 

үзгәрешләрен, яңа баскычка күтәрелү үзенчәлекләрен чагылдыруы. Язучы һәм галимнең татар 

әдәбиятына һәм фәлсәфәсенә тәэсире. 

Әдәбият Теориясе. Урта гасырлар татар әдәбиятында жанрлар төрлелеге. Мәдхия һәм мәрсия. 

Йомгак . 

Урта гасырларда татар әдәбиятының үсеш юллары. Андагы төп мотив һәм тенденцияләр. Урта 

гасыр гуманизмының үзенчәлекләре. Кешене, аның җирдәге урынын һәм яшәү мәгънәсен аңлауда 

әдәбиятта үсеш баскычлары. Кеше образын сәнгатьле сурәтләүдә язучылар ирешкән уңышлар. Кеше 

белән җәмгыять бәйләнешен төшенә-үзләштерә бару. 

Әдәбиятның сәнгатьлелекме ирешүдәге казанышлары, тал-стильдә үсеш-үзгәрешләр, 

художестволы ачышлар. Борынгы телнең үзенчәлекләре, бүгенге телдән аермалы яклары, моның 

сәбәпләре, борынгы телдән халыкчан әдәби телгә күчеш баскычлары, бу юлда көч куйган күренекле 

шәхесләр. 

Әдәбият теориясе. Тарихи-әдәби процесста әдәби бәйләнешләрнең роле. Әдәби иҗатта 

күчемлелек. 

XIX йөзнең беренче яртысында әдәбият 
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XIX гасырдагы татар әдәбиятына кыскача бәяләмә-кереш. Татар әдәбияты һәм милләт тарихы. 

Җәмгыять тормышына, мәгърифәт үсешенә тәэсир иткән факторлар (Казанда университет һәм 

типографияләр ачылу һ. б.). Татарларның Россия һәм Европа эшләренә күбрәк катнашуы. 1812 елгы 

Ватан сугышында активлыклары. Декабристлар хәрәкәтендә татарлар. Милли тормышка торган саен 

ныграк тәэсир иткән европалашуның сүз сәнгатендә чагылуы. Бу чор әдәбиятында ике баскыч. 

Әбелмәних Каргалый, Һибәтулла Салихов, Шәмсетдин Зәки иҗатларына гомуми күзәтү. Бу 

иҗатларда чагылган суфичылык карашларының үзенчәлекләре. Яхшылык кылу яки гөнаһка бату 

фәлсәфәләре, шәхесне бәяләүдә аларның әһәмияте. Җәмгыятьне тигез кешеләр оешмасы итеп күрү 

фикеренең сәнгатьле гәүдәләнешендә яңалыклар. Аерым алымнарны (антитеза һ. б.) куллануда һәм 

кайбер әдәби образларның (мәхәббәт, үлем, елан һ. б.) гәүдәләнешендә үзгәрешләр. Татар поэзиясенә 

һәм сәнгатьле фикерләү рәвешенә бу шагыйрьләр керткән яңалыклар. (3 сәгать) 

 Габделҗәббар Кандалый  
Язучының тормыш юлы. Кандалыйның шәхес буларак үзенчәлекләре, сыйфатлары. 

Беренче әдәби әсәрләреннән «Рисаләи-л-иршад» («Тугры юлга күндерүче китап») һәм «Кыйссаи 

Ибраһим Әдһәм» поэмалары. Боларда үгет-нәсыйхәтчелек, дини дидактиканың дөньяви рух белән 

өртелеп бирелүе. Шагыйрь иҗатында эпиклыкның башлангычлары. Суфичылык рухы. 

Кандалыйның беренче шигырьләрендә уздырылган фикерләрдә хөрлекне яклау авазлары. 

Искелеккә, фанатизмга каршы булу. 

Г. Кандалыйның алга таба иҗатында дөньяви мәхәббәтнең төп темага әверелүе. Бу теманы 

эшкәртүдә шагыйрьнең әдәби традицияләргә тугрылыгы һәм новаторлыгы. Хатын-кызларга 

багышланган поэмалары һәм шигъри хатлары: «Шәфгый», «Сахибҗәмал», «Фәрхи» һ. б. Хатын-кыз 

гүзәллеген тасвирлауда, гашыйк булган кешенең хисләрен сөйләүдә, саф сөюне зур бәхет дип 

раслауда шагыйрьнең сәнгатьле табышлары. Бу идея-эстетик табышларның иҗтимагый аң үсеше 

белән бәйләнеше. Гашыйкны гәүдәләндергән лирик герой образы ярдәмендә һәркемнең шәхси 

бәхеткә, мәхәббәткә һәм интим тормышка хакы барлыгын раслау. 

Җәмгыятьнең төзелешен, бу төзелештә ярлы катламның авыр хезмәт белән тулы тормышын 

сурәтләүдә Кандалый реализмының уңышлары. Әлегә бу реализмның башлангыч адымнар гына 

булуы. Кандалыйда крестьян («мужик») образы. 

Кандалый мәгърифәтчелегенең үзенчәлекләре, анда демократик омтылышларның чагылышы. 

Г. Кандалыйның татар шигъриятенә, шигырь техникасын баетуга керткән зур өлеше. Иҗатына К. 

Насыйри, Г. Тукай кебек язучылар биргән бәяләр. Кандалый иҗатының туплану һәм өйрәнелү 

дәрәҗәсе. 

Әдәбият теориясе. Шигырь үлчәмнәре. 

XIX йөзнең икенче яртысында әдәбият (Яңа әдәбиятка күчеш чоры) 
Кереш. XIX гасырның икенче яртысында, бигрәк тә соңгы чирегендә татарлар арасында 

иҗтимагый хәрәкәтнең җанлануы, моңар аерым гыйльми җәмгыятьләрнең, башка халыкларның 

алдынгы карашлы галимнәренең йогынтысы. И. Гаспралы турында мәгълүмат бирү. Көнчыгыштан 

киләторган алдынгы карашлар һәм фәлсәфи тәгълиматлар тәэсире. 

Җәмгыятьтәге үзгәрешләрнең әдәбиятта чагылышы. Реализмның ныгый башлавы. 

Мәгърифәтчелек реализмы формалашу. Аның төп билгеләре һәм сыйфат үзенчәлекләре. Әдәбиятта 

чагылган гомумкешелек кыйммәтләренең реаль эчтәлек ала баруы. 

XIX йөзнең икенче яртысындагы татар әдәбиятына гомуми бәяләмә-күзәтү. Идеаль башлангыч 

урынына реаль башлангыч килү. 

Мәгърифәтчеләрдән Шиһабеддин Мәрҗани, Хөсәен Фәез-хановлариың эшчәнлеге һәм иҗаты 

турында кыскача мәгълүмат бирү.  

Каюм Насыйри. Аның әсәрләре турында урта сыйныфларда белгәннәрне искә төшерү. Иҗат 

эшчәнлегенең күптармаклы булуын мисаллар белән раслау. 

Әдәби әсәрләренә күзәтү. Аларда Урта гасыр Көнчыгыш әдәбиятларыннан һәм татар 

әдәбиятыннан килә торган мотивларның аралашып дәвам иттерелүе. 

«Әбугалисина кыйссасы»пр,а. мәгърифәтне, яхшылыкны алга сөрү, гади халыкны һәм гаделлекне 

яклаучыны зурлау. Мәгърифәт һәм гыйлемнең хаклык яклы да, явызлыкка илтүче мин-минлек яклы 

да булырга мөмкин икәнен күрсәтеп, беренчесен алга чыгару. «Кыйссамдагы фантастик әкиятләр 

стиле. 

«Фәвакиһел-җөләса фил-эдәбият» җыентыгы. Андагы гуманлы фикерләр. Урта гасырлар 

әдәбияты традицияләрен дәвам итү. Иҗтимагый мәсьәләләрнең сәнгатьле чишелешендә 

үзенчәлекләр. 

К. Насыйри иҗатының халыкчанлыгы. Әдәби әсәрләрендә халык авыз иҗатына киң урын бирелү. 

Әдәбият теориясе. Әдәбиятның халыкчанлыгы төшенчәсен киңәйтеп аңлату.  
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Мөстәкыйль уку өчен. К.Насыйри. «Кырык вәзир кыйссасы». 

Татар прозасының реализм нигезләрендә җитлегү чорына керүе. Прозада жанрларның камилләшә 

баруы, яңа жанрлар һәм жанр төрләре барлыкка килү (роман, повесть, сатирик хикәя һ. б.). Төп 

темалар һәм проблемалар, аларның мәгърифәтчелек рухында хәл ителеше. Уңай һәм тәнкыйди 

юнәлешләрнең ачык төс алуы. Татар әдәбиятының «күп гасырлар Шәрык тәэсире белән килгәннән 

соң, акрын гына Гареб тәэсире астына» (Ф. Әмирхан) керә башлавы һәм моның прозада чагылышы. 

Язучыларның милләт язмышы турында уйлануларында яңалыклар.  

Укытучы һәм Укучылар сайлавы буенча түбәндәге монографик темаларның (Муса Акъегет, Риза 

Фәхретдинов, Фатих Кәрими, Закир Һади) берсен яки икесен өйрәнү.  

Муса Акъегет. «Хисаметдин менла» романы — мәгърифәтчелек реализмы әдәбиятының беренче 

әсәрләреннән. Үзәк геройлар — шәхес иреге өчен көрәшүчеләр, аларның асыл сыйфатлары. 

Романның стиль үзенчәлекләре. 

Риза Фәхретдинов. «Әсма, яки Гамәл вә җәза». Яхшылык һәм явызлык, әдәплелек һәм әдәпсезлек, 

галимлек һәм наданлык бәрелеше. Романда гомумкешелек кыйммәтләрен раслау. Әсәрнең әдәби-

стиль үзенчәлекләре. 

Фатих Кәрими. «Салих бабайның өйләнүе», «Бер шәкерт белән бер студент», «Җиһангир 

мәхдүмнең авыл мәктәбендә укуы», «Морза кызы Фатыйма» хикәяләре. Мәхәббәт һәм гаилә 

мәсьәләләрен гуманлы идеаллар ноктасыннан торып яклау һәм хәл итү. Геройларның дөреслек 

хакына барган көрәштә тәвәккәллеген, нык холыклы булуын хуплау. Хикәяләрдә халыкчан тел һәм 

стиль. 

Закир Нади. «Җиһанша хәзрәт». Шәхес һәм мохит проблемасында кешенең рухи азатлыгы 

мәсьәләсен реалистик хәл итү. Әдәби образның катлаулылыгына омтылу. Повестьта татар 

җәмгыятенең өлгергән мәсьәләләре һәм үзенчәлекле яклары чагылу. 

Әдәбият теориясе. Мәгърифәтчелек реализмы. 

Мөстәкыйль уку ө ч е н . Шакир Мөхәммәдев. «Җәһаләт, яхуд Галиәкбәр агай». Фатих Кәрими. 

«Истанбул мәктүпләре». 

Заһир Бигиев  

Әдипнең тормыш юлы. Киң белемле, алдынгы карашлы, дөнья әдәбиятын яхшы белгән, аерата 

төрек һәм француз әдәбиятлары белән кызыксынган зыялы рухани булып җитлегүе. 

«Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә» романында саф мәхәббәт белән байлык арасындагы каршылык 

тудырган хәлләрнең тормышчан итеп тасвирлануы. Татар прозасында детективның реаль нигезләргә 

утыртылуы. Кеше менәзен (характерын) тормышчан җирлектә ачуда уңышлы алымнар. Зөләйханы 

фаҗигагә алып килгән сәбәпләрнең берсен күрсәтеп, «бала ата-ана сүзеннән чыкмаса яхшы» дигән 

фикер уздырылу. Байлыкка омтылышның кеше холкын бозуын, һәлакәткә китерүен сурәтләү. 

"Хикәяләүнең объективлаша төшүе. 

«Гөнаһе кэбаир» романы турында кыскача мәгълүмат. Заһир Бигиев романнарының поэтик 

эшләнешендә алга китеш буларак сюжет һәм композиция төзеклегенә омтылу. 

«Мавәраэннәһердә сәяхәт» әсәре турында мәгълүмат бирү. Заһир Бигиев турында Г. Тукай һәм Ф. 

Әмирхан әйткәннәр. Әдәбият теориясе. Роман жанры турында өстәмә мәгълүмат бирү. Сюжет һәм 

композиция. 

Татар поэзиясенең бу чоры — яңа сыйфат үзгәрешләренә әзерлек дәвере. Яңаруның татар халкы 

милләт буларак формалашу, милли үзаңы көчәю белән бәйләнештә баруы. Иске формаларда яңа 

эчтәлек уздырылу. Лирикада кеше хисләрен чагылдыруның ачыклана төшүе. Шигъри хикмәтләрдә 

акыл үткенлегенең, сәнгатьлелекнең артуы.  

Мифтахетдин Акмулла — татар, казакъ, башкорт әдәбиятларының уртак вәкиле. Акмулланың 

хат алымы белән язылган шигырьләре («Замана галимнәренә», «Нургали хәзрәт» һ. б.), алардагы төп 

фикерләр, поэтик үзенчәлекләр. «Дамелла Шиһабетдин хәзрәтнең мәрсиясе». Аның романтик рухы, 

җанлы сөйләмгә якын булуы, халык иҗаты алым-детальлә-реннән мул файдаланып язылуы. Акмулла 

— чичән шагыйрь. Аның хикмәтләренең төп сыйфатлары: кыскалык, тапкырлык, образлылык. 

Акмулла турында Г. Тукай, Ф. Әмирхан, Җ. Вәлиди, Г. Ибраһимов.  

Яков Емельянов. Иҗаты турында белешмә бирү. Бу иҗатта дини мотивлар. Шигырьләрендә 

гражданлык рухының көчәя баруы. Җәмгыятьнең байлар һәм ярлыларга бүленүеннән ризасызлык, 

гади кеше хәлен реалистик буяулар белән тасвирлау. Гадел, юмарт, юаш, яхшы кешеләрне мактап 

(«Балам»), шагыйрьнең саран, яман, усал, тәкәббер адәмнәрне тәнкыйть итүе («Саран бай»). Лирик 

геройның рухи халәтен тасвирлауда яңалыклар («Кайгы»). Шигырьләренең халык-чанлыгы, тел-

сурәтләү чараларының гади образлылыгы, ритмика ягыннан байый һәм төрләнә баруы. 

Әдәбият теориясе. Шигырьдә ритм һәм рифма турындагы төшенчәләрне укучылар хәтерендә 

яңарту һәм көчәйтү.  
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Мөстәкыйль уку өчен. Әхмәт Уразаев-Кормашиның “Кыйссаи Таһир илә Зөһрә” әсәре. 

Татар драматургиясенең беренче адымнары.Г.Ильяси, Ф.Халиди әсәрләре. Җанр формалашу. 

Драматургиядә Көнчыгыш әдәбиятлары һәм Урта гасыр татар әдәбиятыннан килгән хыялый – 

романтик рухны дәвам иттерү.(Минһаҗетдин Әлказаный “Ихтыярлы кыз ихтыярсыз улмыш”. 

Ф.Халиди “Залим ачлык, испанияле Сәет Яхья”) 

Беренче сәхнә әсәрләрендә мәхәббәт һәм гаилә мәсьәләләре, саф әдәп- әхлак кагыйдәләрен 

тәнкыйтьләү. 

Төрекчә һәм русчадан тәрҗемәләр: “Комедия Чистайда”, “Зәваллы чуҗык” “Ревизор” Һ.б. 

Әдәбият теориясе. Драма һәм комедия җанрлары турындагы белемнәрне тулыландыру. 

Мөстәкыйль уку өчен. Г.Исхакый. “Өч хатын белән тормыш” 

9 нчы сыйныфта өйрәнгәннәргә гомуми йомгак. Матур әдәбият һәм иҗтимагый – тарихи үсеш 

процессы. Урта гасырлар, 18 нче һәм 19 йөзләрдәге әдәбиятларда төп баганачылар булган 

иҗатчылар,күренекле әдәби әсәрләр. Аларда кеше шәхесенә  карашның үсә, тирәнәя баруы. 

Әдәбиятта иҗтимагый мотивларның чагылыш дәрәҗәләре. Сәнгатьлелекнең үсеш баскычлары. 

Әдәбиятның гади халык тормышына якыная баруы. 

 

Английский язык 

5 класс 

Предметное содержание речи 

 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кинотеатра / парка, аттракционов). Покупки. Переписка  

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года -  

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников . 

6 класс 

Предметное содержание речи 

1.Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/ театра парка аттракционов). Покупки. Переписка -  

2 Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников  

    3. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды  

7класс 

Предметное содержание речи 

1. Мои друзья и я.Взаимоотношения в семье, с друзьями.  Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба) Покупки. Переписка 

2. Школьное образование.Изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы. 

3. Родная страна и страна(страны) изучаемого языка.Их географическое положение, климат, погода, 

столицы, их достопримечательности.Городская/сельская среда проживания школьников. 

4. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни. 

8 класс 

Предметное содержание речи 

1. Мои друзья и я.Взаимоотношения в семье, с друзьями.  Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба)Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. 

Переписка 

2. Школьное образование.Изучаемые предметы и отношение к ним. Международные школьные 

обмены. Проблема выбора профессии и роль иностранного языка. 

3. Родная страна и страна(страны) изучаемого языка.Их географическое положение, климат, погода, 

столицы, их достопримечательности.Выдающиеся люди. Их вклад в науку и мировую культуру. 

Средства массовой информации. 

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

9 класс 

Предметное содержание речи 

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. 
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2. Проблема выбора профессии и роль иностранного языка. 

3. Родная страна и страна(страны) изучаемого языка.Их географическое положение, климат, погода, 

столицы, их достопримечательности.Выдающиеся люди. Их вклад в науку и мировую культуру.  

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

 

Математика 

Содержание курса математики 

5 класс 

Арифметика 
Натуральные числа.  Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 

действия с натуральными числами.  Степень с натуральным показателем.  

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение  дробей.  Арифметические 

действия с обыкновенными  дробями.  

  Десятичная дробь. Сравнение  десятичных дробей.  Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной дроби в 

десятичной. 

   Рациональные числа. Числовое выражение, порядок действий в них, использование  скобок.  

Законы  арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. . 

Решение текстовых задач. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, 

скорости. Размеры объектов окружающего мира(от элементарных частиц до Вселенной) , 

длительность процессов в окружающим мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя – степени 

десяти в записи числа. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенное выражения (выражения с переменными) Числовое значение 

буквенного выражения. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.  

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Геометрия 

Начальные понятия и теоремы геометрии. Точка, прямая   и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. 

Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы.  Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярность прямых. Окружность и круг. Центр,  радиус, диаметр. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, тупоугольные треугольники 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной. Прямоугольник, квадрат. 

Площадь прямоугольника. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

    Множества и комбинаторика. Множество. Элемент  множества, подмножество. Объединение  и 

пересечение и  множеств. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Понятие и 

примеры случайных событий. 

6 класс. 

Арифметика. 

Натуральные числа. 

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. Дроби. Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания НОК), 

умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение части от целого и целого по его части в 

один прием. 

Рациональные числа. 

Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) 

числа. Сравнение рациональных чисел.  Арифметические действия с рациональными 

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

распределительный. 
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту, процентного отношения. 

Задачи с разными процентными базами. Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. 

Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

Алгебра. 
Алгебраические выражения. Уравнения с одной переменной. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Подстановка числового выражения. 

Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок (простейшие случаи). 

Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в другую.  Решение 

текстовых задач алгебраическим способом.   

Отношения. 

Пропорциональность величин. Координаты. Координатная прямая. Изображение чисел 

точками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые 

промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной 

прямой. Координата середины отрезка. Декартовы координаты на плоскости; координаты 

точки. 
Геометрия. 

Начальные  понятия и теоремы геометрии. 

Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости. Центральная и осевая симметрия. 

Параллельность прямых. Окружность и круг. Число . Длина окружности. Площадь круга. 

Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади сферы и объема шара. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики теории вероятностей. 

Первые представления о вероятности.  Первое представление о понятии «вероятность». Число всех 

возможных исходов, правило произведения. Благоприятные и неблагоприятные исходы. Частота 

событий. Подсчет вероятности наступления или не наступления события в простейших случаях. 

7  класс    

Арифметика  

Дроби. Рациональные числа. Натуральные числа. Степень с натуральным показателем 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 

Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, 

доказательство тождеств. Преобразования выражений Переход от словесной формулировки 

соотношений между величинами к алгебраической. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом.  

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. Примеры графических 

зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост. Числовые функции, 

описывающие эти процессы. График функции, возрастание и убывание. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная 

функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Угловой коэффициент прямой, условие 

параллельности прямых. Графики функций: модуль. Квадратичная функция, ее график, парабола.  

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. Многочлены с одной 

переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Система уравнений, решение системы. Уравнение с двумя переменными. 

Система двух линейных уравнений с двумя переменными, решение подстановкой и алгебраическим 

сложением. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Геометрия 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина 

ломаной, периметр многоугольника. Угол. Величина угла. Градусная 

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

его свойство .Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Окружность и 
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круг. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: деление отрезка пополам, 

построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение 

биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. Теоремы о параллельности и перпендикулярности 

прямых.  

Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники, свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами сторон и 

углов треугольника. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; 

следствия. Необходимые и достаточные условия. Контрпример. 

. 

Содержание курса алгебры 8 класса 

Алгебра 

Рациональные дроби   

Алгебраическая дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими 

дробями: сложение, вычитание, умножение и деление. Рациональные выражения и их 

преобразования. Тождества. Доказательство тождеств. Функция описывающая обратную 

пропорциональную зависимость: x

k
y 

 и её график. Гипербола. Использование графиков функций 

для решения систем уравнений.  

  Квадратные корни   
Квадратный корень из числа. Нахождение приближённого значения квадратного корня с помощью 

калькулятора.  Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Общие сведения о действительных числах: действительные 

числа  как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, арифметические 

действия над ними. Этапы развития представления о числе.   Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. Свойства квадратных корней и  их применение в вычислениях. 

Графики функций:  корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков для 

решения уравнений и систем. 

Квадратные уравнения   

Неполные квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и 

рациональным уравнениям. Уравнения  с параметром. 

 Неравенства   

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Числовые неравенства и их свойства. По 

членное сложение и умножение числовых неравенств. Применение свойств неравенств к оценке 

значения выражения. Пересечение и объединение множеств. Числовые промежутки. Доказательство 

числовых и алгебраических неравенств. Линейное неравенство с одной переменной. Система 

линейных неравенств с одной переменной. 

 Степень с целым показателем  

Степень с целым отрицательным  показателем. Свойства   степеней с целым показателем. 

Стандартный вид числа. Выделение множителя – степени десяти в записи числа.   Запись 

приближенных значений. Действия над приближенными значениями. 

Элементы статистики и теории вероятностей 
Сбор и группировка статистических данных. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Наглядное представление статистической информации. Дисперсия  и среднее квадратичное 

отклонение. 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 8 

класса). 

Геометрия 

    Четырехугольники  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Параллелограмм,  его свойства и признаки. Трапеция, средняя  линия трапеции, равнобедренная 

трапеция. Теорема Фалеса. Деление  отрезка на п – равных частей.  Прямоугольник,  ромб,  квадрат, и 
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их свойства и признаки. Осевая и центральная симметрии. 

   Площади 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие  фигуры.  Площадь 

четырехугольника. Площадь  прямоугольника.  Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Теорема Пифагора. Формулы, выражающие  площадь треугольника: формула 

Герона.  

Подобные треугольники 
Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Коэффициент подобия. 

Отношение площадей подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач: средняя линия треугольника, пропорциональные 

отрезки в прямоугольном треугольнике, о подобии  произвольных фигур, практические приложения 

подобия треугольников.  Связь между площадями подобных фигур.  Соотношения между сторонами 

и углами прямоугольного треугольника:  синус, косинус, тангенс, котангенс, острого угла 

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

прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы связывающие 

синус, косинус, тангенс, котангенс одного того же угла. 

Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. Градусная мера дуги 

окружности. Теорема о вписанном угле. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. 

Вписанная и описанная окружности. Свойство описанного четырехугольника. Окружность Эйлера. 

 

Содержание курса по алгебре 9 класс 

Алгебра 

Алгебраические выражения.  Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в 

квадратном трехчлене. Разложение квадратного трехчлена на  линейные множители.  
Числовые функции.     Понятие функции. Область определения функции. График функции, 

возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции,  нули функции, 

промежутки знакопостоянства. Чтение функций. 

     Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 

симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики.  Корень третьей 

степени. Понятие о корне п-й степени из числа. Запись корней с помощью степени с 

дробным показателем. Использование графиков функций для решения уравнений и систем.  

          Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. Параллельный перенос 

графиков вдоль оси координат и симметрия относительно осей. 

 

Уравнения, неравенства и системы уравнений. 
 Уравнение с одной переменной.  Корень уравнения. Примеры решения уравнений высшей степеней; 

методы замены переменной.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Системы 

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 уравнения в целых 

числах.  Корень многочлена. 

    Квадратные неравенства. Решение неравенства. Примеры решения дробно-линейных 

неравенств. 

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

двумя переменными и их систем. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы  первых нескольких арифметической и геометрической прогрессии. 

Сложные проценты. 
Элементы статистики и теории вероятностей 

Множества и комбинаторика. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, 

правила умножения. 



468 
 

Статистические данные. Понятие  и примеры случайных событий. 

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

Представление о геометрической  вероятности. 

Геометрия 

Векторы. Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: сложение,  

разложение, умножение на число.  

Координаты. Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты вектора. 

Координаты середины отрезка.  Формула расстояния между двумя точками плоскости. Формула 

расстояния между точками координатной прямой. Уравнение окружности  с центром в начале 

координат и в любой заданной точке. Уравнение прямой, угловой коэффициент  прямой. 

 Треугольник.  Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 

углов от 0 до 180˚. Основное тригонометрическое тождество. Теорема синусов и косинусов; примеры 

их применения для вычисления элементов треугольника. Формулы, выражающие площадь 

треугольника: через две стороны и угол  между ними. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

 Многоугольники.    Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Вписанные  и описанные многоугольники.  Правильные многоугольники.  Вписанные  и описанные 

четыреугольники.   Вписанные и описанные  окружности правильного многугольника. Длина 

окружности, длина дуги. Площадь круга и площадь сектора. 

Измерение геометрических величин. Объем тела. Формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса.  

Геометрические преобразования. Примеры  движений фигур. Симметрия фигур. Осевая  

симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. 

Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Правильные многогранники. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

8 класс 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. Язык 

как способ представления информации: естественные и формальные языки. Информационные 

процессы: хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма представления 

информации. Единицы измерения информации. Управление, обратная связь. Основные этапы 

развития средств информационных технологий Восприятие, запоминание и преобразование сигналов 

живыми организмами. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, 

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

информации.  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 

компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс 
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пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего 

назначения.  

Основные устройства ИКТ 
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие 

операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и 

неполадке и т. д.), использование различных носителей информации, расходных материалов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме 

(графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита информации от 

компьютерных вирусов. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость 

информационных продуктов, услуг связи. 

Создание и обработка информационных объектов 
Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. 

Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. 

Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. Планирование 

работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, реферат).  

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего 

мира(природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной истории):  

- текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки 

устной речи); 

- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к 

компьютеру датчиков) и опросов. 

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

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых 

анимационных графических объектов. 

- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

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); 

9 класс 

Поиск информации 
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов. 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. 

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.  

 

Проектирование и моделирование  
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Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования 

объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Чертежи.Двумерная и трехмерная 

графика. Таблица как средство моделирования. Использование стандартных графических 

объектов и конструирование графических объектов:выделение, объединение, 

геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.  

Простейшие управляемые компьютерные модели. 
Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, переход к графическому представлению. 

Ввод математических формул и вычисление по ним, представление формульной зависимости на 

графике. 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, 

выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Представление о 

программировании..  

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная 

безопасность, информационные этика и право.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ИСТОРИЯ 

 

Изучение истории на ступени 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; 

- формирование ценностных ориентации 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 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. 

6 класс 

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. 
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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. 

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. 

История России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия до 

н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. 

Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX - начале XII вв. 

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Образование 

Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. "Русская 

Правда". Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское 

княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней агрессии в XIII в. 

Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое княжество 

Литовское. 

Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 

Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 года. Местничество. 

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

Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина. 

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

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. Религиозно-

культурное влияние Византии. Своеобразие художественных традиций в русских землях и 

княжествах в период культурного подъема в XII - начале XIII вв. 

Монгольское завоевание и русская культура. 

Формирование  культуры  Российского  государства.  Летописание. 

Московский Кремль. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. 

История Татарстана. 

Татарстан в древности. Гунны – наши древние тюркские предки. Образование Булгарского 

государства. Принятие ислама. Торговые связи, культура Великой  Булгарии. Золотая Орда. Культура 

Золотой Орды. Распад Золотой Орды. Образование Казанского ханства.  

7 класс  

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Великие географические открытия и их последствия 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. 

Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 

колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.  
Эпоха Возрождения  

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 

Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во 

взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.  Начало процесса 

модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия 

и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие 

товарного производства. Торговые компании.  
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Реформация. Утверждение абсолютизма  

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.  

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской 

власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская 

империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  

Первые буржуазные революции  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.  Английская революция 

середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. 

Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения  

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 

Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. 

Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм,сентиментализм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война.  
Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало 

революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. 

М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 

диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. 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. Отто фон 

Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX - начале XX вв. Народы Юго-

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

в XIX в.  Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы.  
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI - XVIII в включая  Историю Татарстана  

Россия на рубеже XVI-XVII вв.  

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. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины Смуты. 

Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. 

Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

Россия в первой половине XVII в.  
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения с 

Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война.  

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего 

Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского 

населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания 

всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Россия во второй половине XVII в.  
Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное 

и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной церкви. Никон и 

Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь 

Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская 

сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. 
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Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и 

русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в.  
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных 

связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. 

Симон Ушаков. Парсуна. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство 

мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская 

битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление 

абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение 

дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. 

Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном 

искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории 

страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль 

гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав 

России казахских земель. 

Россия во второй половине XVIII в.  
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные движения 

второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, 

Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины, 

части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. П. 

Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русская культура второй половины XVIII в.  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские 

корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. 

Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. 

Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие 

русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан. 

.История Татарстана с XVI по XVIII вв 

Завоевание Казанского ханства . Казанско-крымские и казанско-московские взаимоотношения. 

Подготовка русских к завоеванию Казанского ханства. И. Грозный. Сююмбике. Осада и штурм 

Казани. Оборона города. Взятие Казани русскими. Последствия завоевания Казанского ханства. 

Казанский край во второй половине XVI в. Борьба за восстановление независимости. Система 

управления Казанским краем. Приказ Казанского дворца и воеводская система. Политика 

христианизации. Казанская епархия. Социальные отношения в крае. Служилые и ясачные татары. 

Развитие хозяйства. Возведение русских крепостей. Казань-политический, экономический, 

административный, культурный центр Казанского края. Культура Казанского края. 

Земли Татарстана в составе России в XVII в. Казанский край в "Смутное время". Изменения в 

системе управления. Экономическое развитие края. Формы землевладения и землепользования. 

Положение различных социальных, национальных групп. Участие народов края в движении С. 

Разина. Культура Казанского края. Особенности развития татарской культуры. М. Колый. 

Развитие Казанской губернии в XVIII вСоздание Казанской губернии, её устройство по реформам 

1708 и 1775 гг. Развитие хозяйства, мануфактурное производство в губернии. Суконная мануфактура. 

Казанское адмиралтейство. Начало татарского предпринимательства. Социальные отношения в крае. 
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Начало борьбы работников мануфактур. Контора новокрещенских дел. Ужесточение политики 

христианизации. "Движение татар 1748 г." Участие народов губернии в крестьянской войне под 

предводительством Е.И. Пугачёва. Новые черты в государственной политике по отношения к 

иноверцам. Духовное управление мусульман. Татарская ратуша. Культура Казанской губернии. 

Казанский классицизм и барокко. Развитие русского и татарского образования. Татарские 

просветители. С. Хальфин. Русская и татарская литература. М.И. Верёвкин, Г.П. Каменев, Г.Р. 

Державин, Г. Утыз Имяни, Г. Курсави. 

 8 класс 

Всеобщая история  

Европа и Северная Америка в 19-начале 20 века 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс».Наполеоновские войны. Венский конгресс. 

Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в. 

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества, 

демографическом развитии. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего 

движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во 

Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание 

единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование 

Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. 

Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.  

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. 

Энгельс.Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических партий. 

Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. 

Вильсон. Ж. Клемансо. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй 

половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности в ведущих 

странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  
Провозглашение независимых государств  в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и 

страны Латинской Америки. ДоктринаМонро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в Индии. 

Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в 

Африке. Империализм – идеология и политика. 

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

модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи 

Европа и мир накануне  Первой мировой войны.Начало борьбы за передел мира. Возникновение 

военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны Военно-

политические союзы и международные конфликты на рубеже 19-20 века. Начало борьбы за передел 

мира Технический прогресс и развитие научной картины мира в 19 в. Культурное наследие 19-начала 

20 века. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. Культурное наследие 19-

начала 20 века.   Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие 

транспорта и средств связи.Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. 

(романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  

История России (36 ч.) 

Россия в первой половине 19 века  

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIXв.                                      
Внутренняя политика Александра 1 в 1801-1812 г.г. территория и население России в первой 

половине 19 века. Император Александр 1. Негласный комитет. Начало преобразований. Указ «О 

вольных хлебопашцах». Учреждение Министерств.         Внешняя  политика Александра 1 в 1801-

1812 г.г. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский 

союз. Континентальная блокада. Война со Швецией 1808-1809 г.г.Вхождение Грузии в состав России. 

Присоединение Финляндии.  Русско-турецкая война 1806-1812 г.г. Бухарестский мир с Турцией. 

Война с Ираном 1804-1813 г.г. разрыв русско-французского союза. Реформаторская деятельность 
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http://www.pandia.ru/228841/
http://www.pandia.ru/152773/
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М.М.Сперанского. Начало деятельности  М.М.Сперанского. Проект  политической реформы: 

замыслы и результаты. Учреждение министерств. Создание Государственного совета.Отечественная 

война 1812 года. Причины, характер, планы сторон. Ход военных действий 1812 г. Смоленское 

сражение. М.И.Кутузов - главнокомандующий русской армией. Бородинская битва. Тарутинский 

маневр. Партизанское движение. Изгнание Наполеона из России. Народный характер войны 1812 г. 

М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов.  Историческое значение Отечественной войны 1812 г.                                                                                                                                         

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 1813-1825 года. Начало заграничного 

похода. Смерть Кутузова. Разгром наполеоновской армии. Российская дипломатия на Венском 

конгрессе. Россия и Священный союз.Внутренняя политика Александра 1 в 1815-1825 годах. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. 

А.А. Аракчеев. «Польский эксперимент». Первый опыт конституции в России. Реформаторский 

проект Н.Н.Новосильцева. Отказ от проведения реформ в начале 20-х г.г. Итоги внутренней политики 

Александра 1.                                                                                                   Социально-экономическое 

развитие после Отечественной войны 1812 года. Экономический кризис 1812-1815 г.г. Отмена 

крепостного права в Прибалтике. Проект Аракчеева об отмене крепостного права. Развитие 

промышленности и торговли. Военные поселения. Цензурные ограничения.                                                                                           

Общественное движение при Александре 1. Правительственный либерализм в России первой 

четверти 19 века. Идея народного представительства. Зарождение организованного общественного 

движения. Первые тайные общества. Причины возникновения движения декабристов. Южное 

общество. Северное общество. Программные документы декабристов: модели исторического 

будущего России. Альтернативы исторического развития России. Власть и тайные общества.                                                                      

Династический кризис 1825 года. Выступление декабристов. Восстание 14 декабря 1825 г. восстание 

Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами. Историческое значение и последствия 

выступления декабристов.                                                  Внутренняя и внешняя политика во второй 

четверти XIXв.Внутренняя политика Николая 1. Личность Николая 1. Усиление самодержавной 

власти Централизация государственного управления. Укрепление социальной базы самодержавной 

власти.Ужесточение контроля над обществом. III Отделение.                  А.Х. Бенкедорф. 

Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». 

Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг.  Попытки решения 

крестьянского вопроса. Усиление борьбы с революционными настроениями. Русская Православная 

Церковь и государство.                                                                                                               Социально-

экономическое развитие в 1820-1850-х годах. Противоречия хозяйственного развития. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Помещичье и крестьянское хозяйство. 

Финансовая политика Е.Ф. Канкрина. торговля. Развитие городов. Итоги социально-экономического 

развития.                                                                          Внешняя политика Николая 1 в 1826-1849 годах. 

Россия и революция в Европе. Русско-иранская война 1826-29 г.г. Обострение русско-английских 

противоречий. Кавказская война. Вхождение Кавказа в состав России. Россия и Центральная Азия.         

Общественное движение в годы правления Николая 1. Общественная мысль и особенности 

общественного движения 30-50-х г.г. Общественная мысль и общественные движения второй 

четверти XIX в. Н.М. Карамзин.  Теория «официальной народности». Консервативное движение. 

Либеральное движение. Западники и славянофилы. Кружки  20-30-х годов. Революционное 

движение. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский 

утопический социализм. Петрашевцы. Русский утопический социализм.                                                                                                    

Крымская война 1853-1856 годов. Оборона Севастополя, ее герои.  Обострение Восточного вопроса. 

Начальный этап войны. Вступление в войну Англии и Франции. Героическая оборона Севастополя. 

Ход военных действий на Кавказе. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне.Итоги Крымской войны.Русская культура первой половины XIX 

века.Образование и наука в первой половине 19 века. Развитие образования. Создание системы 

общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н. И. Лобачевский. Наука и производство. 

Братья Черепановы.      Русские первооткрыватели и путешественники. Открытие Антарктиды 

русскими мореплавателями. И.Ф.Крузенштерн. Ю.Ф.Лисянский. Первая  кругосветная экспедиция. 

Ф.Ф.Беллинсгаузен. М.П.Лазарев. А.А.Баранов и освоение русской Америки. Исследование Дальнего 

Востока в середине 19 века. Экспедиции Г.И. Невельского и Е.В.Путятина                                                                                                                             

«Золотой век» русской культуры. Исторические условия развития культуры в первой половине 19 

века. «Золотой век» русской поэзии. Основные художественные стили: сентиментализм, классицизм, 

романтизм, реализм, ампир. Архитектура, литература, живопись, театр.                                                                                                                      

Перемены в быту основных сословий населения. Быт и нравы в России в первой половине 19 века. 

Жилище. Изменения в одежде. Сословные различия. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 
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Народные праздники. Семья и семейные обряды.                                                                                                              

Наш край в первой половине 19 века. Казанская губерния в 1801-1860 годах: социально- 

экономическое развитие губернии; край в Отечественной войне 1812 г. Декабристы; культура края в 

первой половине 19 века.                                                                                           Повторительно-

обобщающий урок по теме «Россия в первой половине 19 века». Материал раздела «Россия в первой 

половине 19 века» 

Тема 2. Россия во второй половине 19 века Великие реформы 60-70-х гг. XIX в.Кризис империи 

Николая 1. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Реформаторские замыслы 

Александра 2, рост крестьянских выступлений, настроение общества. Россия перед выбором пути 

развития                                                                                                               Отмена крепостного права. 

Крестьянская реформа 1861 года. Назревание революционной ситуации в России. Подготовка 

крестьянской реформы. Манифест 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян. Условия 

освобождения. Наделы. Выкуп, выкупная операция. Повинности временнообязанных крестьян. 

Резкое неприятие   крестьянством реформы.Крестьянское самоуправление. Значение  отмены 

крепостного права                                                                           Либеральные реформы 60-70-х годов 

19 века: школьная, военная, судебная, земская, городская. Непоследовательность и незавершенность 

реформ.Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России.  Сущность и последствия 

внутриполитического курса  Лорис-Меликова. Активизация рабочего движения в России.                                                                             

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Характерные признаки 

традиционного общества в России. Завершение промышленного переворота. Формирование  классов 

индустриального общества. Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и 

отрасли хозяйства. Ж/д строительство. Помещичье хозяйство-тенденция развития. Имущественное 

расслоение русского крестьянства. Особенности развития капитализма в России.                                                               

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма 

середины 50-х – начала 60-х годов. Подъем общественного движения после поражения в Крымской 

войне. Революционные кружки 50-60 годов 19 века. Влияние западноевропейских событий на 

развитие общественного движения в России. Разногласия в либеральном движении. А.И. Герцен и 

Н.И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». 

Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные организации и 

кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в.Представители консервативного крыла общественной 

мысли.                                                                      Зарождение революционного народничества и его 

идеология. Общественное движение 70-90-х годов 19 века. Причины роста революционного 

движения.земское движение конца 1870-х годов. Идеология революционного народничества.                                                        

Революционное  народничество во второй половине 60-начала 80-х годов 19 века. Цели, причины 

неудач. Нарастание рабочего движения. «Хождение в народ». Народнические организации «Земля и 

воля», «Народная воля», «Черный передел». Покушение на царя.                      Внешняя политика 

Александра 2. Основные направления внешней политики России 60-70-х г.г. 19 века. Союзники и 

противники России в Европе. Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. 

Дальневосточная политика России. Продажа Аляски.                                                                                                                                         

Русско-турецкая война 1877-1878 годов. Балканский кризис. Боевые действия летом 1877 г. падение 

Плевны. Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс. Причины и значение победы 

России в войне. Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. Убийство 

Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. 

Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная политика 

самодержавия в конце XIXв. Внутренняя политика Александра 3. События 1 марта 1881 года. 

Манифест о незыблемости самодержавия. Победоносцев -  идеолог контрреформ. Начало рабочего 

законодательства. Политика  в области просвещения и печати. Укрепление положения дворянства.                                                                                                             

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское строительство. 

Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие 

капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрный кризис 80-

90-х гг. XIXв.                                                                       Россия  конце XIX вЭкономическое развитие 

в годы правления Александра 3. Деятельность Н.Х.Бунге. экономическая политика Е.А. 

Вышнеградского. С.Ю.Витте.                                                           Положение основных слоев 

населения. Народы России во второй половине 19 века. Сословия и классы в пореформенном 

обществе. Причины социальных конфликтов в России во второй половине 19 в. и способы их 

решения. Национальная и религиозная политика Александра 3.                                                                                                     

Общественное движение в 80-90-х годах 19 века.  Кризис революционного народничества. 
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Консерваторы и их доминирование при Александре 3. Распространение  идей марксизма. 

Г.В.Плеханов.Группа «Освобождение труда». Первые рабочие организации. П.Б. Струве и 

«легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Внешняя 

политика Александра 3. Поиск союзников в Европе. Азиатская политика. Сближение России и 

Франции в 1890-х г.г.                                                                                            Достижения российской 

науки и образования во второй половине 19 века.   Реакционная политика в области просвещения, 

развитие образования в пореформенное время. Развитие естественных, гуманитарных, 

географических знаний. Художники-передвижники. Новые архитектурные решения. «Золотой 

период» русской музыки.                                                                  Быт и образ жизни в городе и деревне 

во второй половине 19 века. Рост населения. Развитие городов, изменение их облика. Развитие 

транспорта и связи. Изменения в жизни и быту «верхов», городских окраин, деревенской жизни.                                                        

Наш край во второй половине 19 века.   Развитие нашего края во второй половине 19 века.                                                                               

Повторение по теме «Россия во второй половине 19 века».    

История Татарстана XIX в 

Социально-экономическое и политическое развитие Казанской губернии в первой половине 

XIX в. Территория, население, управление. Проблемы модернизации Казанской губернии. Развитие 

капиталистических отношений и сохранение феодальных порядков в сельском хозяйстве. Кризис 

посессионных и вотчинных мануфактур. Начало промышленного переворота. Становление русского 

и татарского предпринимательства. Торговля, развитие волжского и камского пароходства. 

Общественные отношения в Казанской губернии. Участие народов Казанского края в Отечественной 

войне 1812 г. Декабристы и петрашевцы в Казанской губернии. Крестьянское движение в крае. 

Борьба казанских суконщиков. 

Культура Казанской губернии в первой половине XIX в. Развитие русского и татарского образования. 

Казанский университет. Казанские научные общества и школы. Татарское просветительство. Х. 

Файезханов, И. Хальфин, М. Махмудов и др. Развитие казанской науки. Н.И. Лобачевский, Н.Н. 

Зинин, И.М. Симонов и др. Представители золотого века российской литературы в Казанской 

губернии. С.Т. Аксаков, Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин. Книгоиздательство, периодическая печать. 

Татарская художественная литература. Архитектура Казанской губернии. Ф. Емельянов, П. 

Пятницкий, М. Коринфский, Н. Алфёров. Казанский театр. 

Реформы 60-70-х гг. XIX в. в Казанской губернии  Экономические и социальные противоречия в 

губернии в середине XIX в. Углубление кризиса традиционного общества в Казанском крае. 

Подготовка и проведение реформы об отмене крепостного права в Казанской губернии. Крестьянские 

реформы 1863 и 1866 гг. Итоги крестьянских реформ. Крестьянские волнения. Восстание в Бездне. 

Проведение земской, судебной, городской, финансовой реформ в Казанской губернии. Значение 

либеральных реформ для развития нашего края. Незавершённость реформ. 

Развитие Казанского края в пореформенный период . Особенности экономической модернизации в 

Казанской губернии. Промышленное и аграрное развитие края. Казанское предпринимательство. 

Изменение социальной структуры губернии. Складывание буржуазии и пролетариата. Формирование 

татарской буржуазной нации. Общественное движение в Казанской губернии. Крестьянские 

выступления. Начало забастовочной борьбы рабочих. Народничество. Студенческие волнения. 

Развитие национального движения. Б.К. Ваисов.  

Казанская губерния в конце XIX в. Ускоренное промышленное развитие. Завершение 

промышленного переворота в Казанской губернии. Ввод в эксплуатацию Московско-Казанской 

железной дороги, её значение для развития края. Положение сельского хозяйства. Незавершённость 

модернизации. Голод 1891 и 1898 гг. Жизнь и быт населения. Общественное движение. Начало 

распространения марксизма. Н.Е. Федосеев, В.И. Ульянов. Казань- центр губернии. 

Духовная жизнь Казанской губернии во второй половине XIX в. (Совершенствование системы 

русского и татарского образования. Система Н.И. Ильминского. Джадидизм и кадимизм. Татарское 

просветительство. К. Насыри, Ш. Марджани, И. Гаспарлы, Р. Фахретдин и др. Вклад казанских 

учёных в развитие науки. А.М. Бутлеров, В.М. Бехтерев, Н.А. Виноградов и др. Развитие искусства. 

И.И. Шишкин, В.И. Качалов, Ф.И. Шаляпин. Книгоиздательское дело, периодическая печать. 

Татарская и русская литература.  

Положение и развитие Казанской губернии в начале XX вТерритория и население, процесс казанской 

индустриализации. Формирование монополистического капитализма, особенности монополизации в 

крае. Политические партии и группы: большевики, меньшевики, эсеры, национальные организации. 

Стачечная борьба и крестьянское движение. 

События революции 1905-1907 гг. в Казанской губернии Причины революционных событий в крае. 

Начало и ход революции в губернии. Партии и движения в революционных событиях в Казанской 
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губернии. Действующие лица революционных событий в крае: сторонники и противники. Итоги и 

последствия революции для Казанской губернии. 

Развитие Казанской губернии после первой российской революции Проведение столыпинских 

реформ, их результаты в Казанской губернии. Политические изменения в крае. Общественное 

движение в межреволюционный период. Татарское либерально-демократическое движение. 

Деятельность казанских депутатов Государственной думы. Всероссийские мусульманские съезды.  

Казанский край в годы первой мировой войныОтношение населения губернии к началу войны. 

Позиции разных политических партий и групп. Роль Казанского военного округа. Перестройка 

хозяйства Казанского края на выполнение военных заказов. Концентрация производства на 

предприятиях губернии.  

Экономические трудности и изменение общественного мнения из-за военных неудач. 

Революционизация Казанской губернии. 

Культура Казанской губернии в начале XX вРазвитие системы образования и рост уровня 

грамотности. Научные открытия казанских учёных. Развитие русской и татарской литературы. Г. 

Тукай, Г. Камал, Г. Кулахметов, Ф. Халиди, Дэрдменд, Ф. Амирхан. Театральное искусство. 

Татарский профессиональный театр. "Сайяр", С. Гизатуллина, И.Кудашёв. Казанская архитектура и 

живопись. Н.И. Фешин, П.А. Радимов, Г.К. Лукомский. 

9 класс 

 
            НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИИ РОССИИ 

Россия в годы революции и гражданской войны 
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. 

Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах. 

Начало распада российской государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его 

декреты.  Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск.  

Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление 

однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая 

политика советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в 

годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны. 

СССР в 1920-е гг. 
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. 

Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО 

и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области национально-

государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и 

противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения 

социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа.Внешняя 

политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с 

Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и национально-

освободительных движений.  Деятельность Коминтерна.Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

СССР в 1930-е гг. 
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 

потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 

Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной 

(командной) системы управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. 

Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, 

социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 

г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. 

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция 

СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. 

Расширение территории СССР.  
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Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в 

СССР.Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской 

идеологии в обществе.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 

«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение 

Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские 

полководцы.Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на 

Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. 

Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в 

Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в 

Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль 

СССР во Второй мировой войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». 

Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Советский 

Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной 

войны.Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг. 
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков.Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс 

на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало реабилитации жертв 

репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. 

Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на 

ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления экономикой.Трудности 

в снабжении населения продовольствием.Освоение целины. 

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и 

страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 

международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов.С.П. Королев.Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода 

«оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной жизни.  

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства.Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы 

середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса.«Застой» в 

экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса.Ухудшение положения в 

сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция.Обострение демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 

социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее 

эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и 

правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 

отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война. 

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. 
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Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало 

формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС 

руководящей роли в развитии общества.Обострение межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 

Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 

Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. 

Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г.Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской 

Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного самоуправления. 

Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт 

и его влияние на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 

стабильность. 

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на 

рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и Европейский 

Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной 

культуры. 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ 

Понятие «Новейшая и современная история».  

Мир в 1920-1930-е гг.  

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в 

Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и 

Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 

1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. 

Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и 

тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение 

народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.     

Вторая мировая война  

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и 

«странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, 

Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на 

Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-

лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. 

Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 

Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 

кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение 

неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва. 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. 

Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. 



481 
 

«Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. 

«Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии.К. 

Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 

1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей 

и моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 

1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии. 

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. 

Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй 

половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 

современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 

Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение.  

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 

Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие 

человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. 

Экуменизм.  
Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). 

Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества в условиях 

информационного общества. 

 

История Татарстана  

Февральская революция 1917 г. в Казанской губернии Углубление экономических, 

социальных противоречий. События февральской революции в Казанской губернии. Смена власти, 

установление двоевластия в нашем крае, мероприятия новых органов власти. Создание и 

деятельность политических партий и общественных организаций. Рост национального и 

мусульманского движения в губернии, его лидеры. Г. Исхаки, И. Алкин, М. Вахитов, С. Максуди. 

Укрепление влияния казанских большевиков. 

 

               Установление и укрепление советской власти в Татарии  События октябрьского переворота 

1917 г. в Казани. Захват власти большевиками. Формирование советских органов власти в Казани. 

Казанский совет. Распространение советской власти по Татарии. Подавление очагов сопротивления. 

Деятельность Казанской ЧК. Первые мероприятия большевистской власти в нашем крае. Начало 

национализации производства. Рабочий контроль на предприятиях. Подъём национального 

движения. Попытка создания Идель - Урал штата. Г. Шараф. Забулачная республика. Проект Татаро-

Башкирской республики. Казанская республика.     

Гражданская война в Татарстане. Причины, участники Гражданской войны в нашем крае. Начало 

крупномасштабных боевых действий в Татарии. Захват Казани интервентами и комучевцами. 

Укрепление Восточного фронта Советской республики. Освобождение Казани красными. Второй 

период Гражданской войны в Татарии. Итоги Гражданской войны в нашем крае. Татарстан в период 

"военного коммунизма". 

Образование ТАССР. Поиск форм национально-государственного строительства в нашем крае после 

Гражданской войны. Конец Казанской республики. Неудача с созданием ТБСР, проект Положения о 

Татарской Автономной республике. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР об образовании ТАССР. 

Учредительный съезд Советов ТАССР. Провозглашение ТАССР. Формирование республиканских 

органов власти. Принципы государственного устройства ТАССР, степень самостоятельности 

Татарии. 

Татария в период нэпа Экономические трудности и социальные противоречия в ТАССР после 
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Гражданской войны, национально-государственные проблемы. "Дело М.Султан- Галиева". Голод в 

Татарии в 1921 г. Переход к нэпу. Мероприятия нэпа в Татарии. Экономические и социальные итоги 

нэпа. Восстановление хозяйства. 

(Модернизация по-советски в ТАССР). Курс на свёртывание нэпа в Татарии. Реконструкция 

народного хозяйства, начало индустриализации, её особенности в ТАССР. Первые пятилетки. Новые 

отрасли промышленности: авиационная, химическая и др. Социалистическое соревнование в 

Татарии. Итоги и цена индустриализации в ТАССР. Коллективизация сельского хозяйства. Политика 

раскулачивания в Татарии. Мероприятия коллективизации. Создание колхозов и МТС. Трагические 

итоги коллективизации. Итоги "большого скачка" в ТАССР. 

Становление и укрепление тоталитарного режима в Татарии в 20-30-е гг.. Утверждение тоталитарных 

порядков в ТАССР. Второй акт драмы по "делу М. Султан-Галиева". Конституция 1936 г.: 

декларативность её положений и реалии политической жизни в ТАССР. "Большой террор" в 

республике. Массовые репрессии и их последствия для развития Татарии. Трагические итоги 

тоталитаризма 20-30-х гг. в ТАССР. 

ТАССР в предвоенные годы Татария в годы третьей пятилетки: новые предприятия и их продукция, 

стабилизация положения в сельском хозяйстве республики. Ослабление репрессий. Политические 

события в ТАССР: выборы и формирование органов власти и управления. Возрастание угрозы 

войны: общественное сознание и экономика в Татарии. 

Культура Татарии. 1917-1930-е гг. Успехи борьбы с неграмотностью в ТАССР. Складывание новой 

системы образования. Достижения науки Татарии. А.Е. Арбузов, Г.Х. Камай, Г. Шараф, А.В. 

Вишневский, Н.Г. Чеботарёв и др. Трудности в развитии татарского языка: реформы 1929 и 1939 гг. 

Татарская литература и искусство. Г. Ибрагимов, Ш. Камал, К. Тинчурин, С. Сайдашев, Б. Урманче и 

др. Татарская литературная эмиграция. Г. Исхаки, Ф. Карими, Р. Ибрагимов и др. Литература и 

искусство народов Татарии. Влияние тоталитарного режима на духовную жизнь общества. 

Татарстан в годы Великой Отечественной войны Начало войны и перестройка жизни ТАССР на 

военный лад. Создание Казанского комитета обороны. Строительство "Казанского обвода". Выпуск 

военной продукции на предприятиях Татарии. Патриотические почины населения ТАССР. 

Татарстанская наука на службе фронту. Боевые подвиги татарстанцев. П.М. Гаврилов, Н.Ф. 

Кайманов, Д. Кокорев и др. Литература и искусство Татарии военной поры. М. Джалиль, А. Кутуй, А. 

Алиш, М. Амир, К. Наджми, Ф. Карим, А. Абсалямов, М. Алигер, Л. Ошанин, М. Исаковский, Л. 

Леонов, Н. Жиганов, В. Виноградов, Ф. Яруллин, Х. Якупов. 

              Татарстан в первое послевоенное десятилетие. Последствия Великой Отечественной войны 

для экономики и социальной жизни ТАССР. Реконверсия народного хозяйства республики: успехи и 

трудности. Голод 1946 г. Социальное развитие. Общественно-политическая жизнь Татарии: внешняя 

демократизация и укрепление тоталитаризма. Последствия постановления ЦК ВКП(б) "О состоянии и 

мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной 

организации". Усиление идеологического нажима на национальную татарскую интеллигенцию. 

Сужение сферы применения татарского языка. 

Развитие ТАССР во второй половине 50- первой половине 60-х гг. Промышленное развитие Татарии. 

Курс на ускоренное развитие нефтяной отрасли. Успехи электрификации. Формирование 

промышленного комплекса на юго-востоке республики. Реформа управления промышленностью и её 

итоги для индустрии ТАССР. Успехи и трудности аграрного производства в Татарии. 

Ограниченность экономических преобразований, сохранение экстенсивного пути развития ТАССР. 

Участие населения республики в освоении целины. Социальная жизнь республики, газификация, 

жилищное строительство. "Оттепель" в общественно-политической жизни, процесс реабилитации в 

ТАССР. К. Тинчирин, М. Разумов, А. Лепа, Г. Байчурин и др. Непоследовательность курса на 

либерализацию. Итоги школьной реформы в ТАССР. Проблемы развития татарского языка. 

Наступление на религию. Культура периода "оттепели" в Татарии. Т. Айди, Н. Фаттах, Г. Ахунов, С. 

Хаким, К.Максимов, Х.Валиуллин и др. Татарстан во второй половине 60- первой половине 80-х гг. 

Экономические реформы в промышленности и сельском хозяйстве республики. Камский 

промышленный район. Увеличение дисбаланса между тяжёлой и лёгкой промышленностью. Успехи 

и трудности аграрного развития. ТАССР и новый этап НТР. Проявление застойных явлений в 

экономике Татарии. Снижение темпов роста. Остаточный принцип финансирования социальной 

сферы, рост бытовых трудностей в республике. Консервативные тенденции в общественно-

политической жизни ТАССР: усиление всевластия партийно-государственной бюрократии. 

Декларативный характер демократических новаций в национально-государственном статусе ТАССР. 

Рост преступности. "Казанский феномен". Духовная жизнь Татарии, развитие культуры. А.Х. 

Халиков, М. А. Усманов, Ф. Аминов, Р. Мустафин, А. Енике и др. 
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Татарстан на этапе перестройки Перестроечные реформы в экономике республики и их результаты.. 

Ограниченность преобразований, снижение темпов развития Татарстана. Переход экономики ТАССР 

на принципы хозрасчёта. Демократизация политической жизни, обновление органов 

республиканской власти. М. Ш. Шаймиев, М.Г. Сабиров, В.Н. Лихачёв. Размах общественно-

политического движения. Развитие национального движения. ТОЦ, "Иттифак", "Азатлык". Движение 

к суверенитету. Декларация о государственном суверенитете Татарстана. Политическая поляризация 

татарстанского общества. Выборы первого президента Татарстана. 

Развитие суверенного Татарстана Особая модель экономического реформирования Татарстана: 

"мягкое" вхождение в рынок. Её итоги. Остановка спада производства и экономический рост. 

Социальная направленность экономических преобразований в республике. Программа ликвидации 

ветхого жилья. Поиск новых форм национально-государственного устройства Татарстана, его статуса 

и взаимоотношений с РФ. Референдум 21 марта 1991г. Принятие Конституции РТ. Подписание 

Договора о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

Республики Татарстан. Борьба руководства РТ за сохранение суверенитета. Всемирные конгрессы 

татар. Международные связи Татарстана. Культурная жизнь современного Татарстана.  

   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной 

и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты 

прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных 

отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 6 класс 

Человек и общество   
Отличие человека от животных. Потребности, способности, характер. Пол и возраст человека. 

Ребенок и взрослый. 

Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Общение в 

детском коллективе. Учеба в школе.  

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.                                                                                                                                                                                                                                         

 Общество как форма совместной жизни людей. Человек, общество и природа. 

Природоохранная деятельность. Правила экологического поведения.  

Духовная культура   
Культура общества и человека, ее проявления. Культура поведения. Образцы для подражания.  

Образование, его значение в жизни людей. Образование и образованность. Необходимость 

самообразования. Право на образование.  

Наука в современном обществе. Труд ученого. Ответственность ученых за результаты своих 
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открытий. 

Экономика   
Экономика как хозяйство. Экономические потребности и возможности. 

Ограниченность ресурсов. Необходимость соотносить потребности с  имеющимися 

ресурсами.  
Товары и услуги. Рынок. Купля - продажа.  Деньги и их роль в экономике. 

Домашнее хозяйство. Источники доходов семьи. Труд ребенка в семье. Заработная плата. 

Налоги как часть расходов семьи. Семейный бюджет. Личный бюджет школьника. 

Социальная сфера  
Необходимость регулирования поведения людей. Правила и нормы поведения в обществе. 

Мораль. Религия. Право. 

Нарушение норм и их последствия. Ответственность человека за его поступки. 

Здоровье людей. Опасные для человека и общества явления: наркомания, пьянство, 

преступность.  Слагаемые здорового образа жизни. Занятия физкультурой и спортом. 

Семья. Отношения в семье. Неполные семьи. 

Политика и право  
Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство. Государственная 

символика. Россия – федеративное государство. 

Роль права в жизни общества и государства. Традиции, обычаи и право. Отличие права 

от иных правил поведения людей в обществе. Что такое закон. 
Права ребенка и их защита. Права и обязанности родителей и детей. Права и обязанности 

школьника. 

Правомерное поведение. Соблюдение и нарушение установленных правил. Проступок и 

преступление. Ответственность за проступки и преступления.  

7класс 

Личность подростка. 
Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. Самопознание. 

Переходный возраст. Задачи и трудности подросткового возраста. Физические изменения у 

подростков. Психологический портрет личности: темперамент и характер. Психологический портрет 

личности: интеллект, эмоции и чувства. 

 

Подросток в социальной среде. 

Человек и его ближайшее окружение. Социальная среда подростка. Подросток в группе. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Мир знакомых и незнакомых людей. Социальный портрет молодежи. Подросток в социальной среде. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения. Формальные и неформальные группы. 

Социальный статус. Социальная мобильность. Социальная ответственность. Социальный конфликт, 

пути его разрешения Социальные изменения и его формы. Человечество в XXI веке, основные 

вызовы и угрозы. Причины и опасность международного терроризма. 

Подросток и закон. 
Юридические границы подросткового возраста. Подросток как гражданин. Подросток и его 

права. Опасный путь преступной жизни. Подросток и закон. 

Экономика подростка. 

Экономическая деятельность подростков. Карманные деньги. Бюджет семьи. 

Образ жизни подростков. 
Подросток в обществе риска. Проблема одиночества. Подростковая культура. Образ жизни. Досуг, 

отдых, спорт. Образ жизни подростка. Город и село. Мой дом, мое жилище. Мой дом, мое жилище. 

Подросток 

8 класс  

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО  
 

      Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, 

учение). Мышление и речь. Познание мира. 

     Личность. Социализация индивида. Самопознание. 

     Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличностные 
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конфликты, их конструктивное разрешение. 

     Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные 

сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

    Социальные изменения и его формы. 

  

Основные сферы общества. Экономика.  
      Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и собственность. Разделение труда и 

специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама.  

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

Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 

Экономические основы прав потребителя. 

       Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые формы. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Малое 

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

стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз.  

        Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Государственный бюджет Российской Федерации и Республики Татарстан. Карманные 

деньги: за и против. Бюджет моей семьи.  Банковская система России.  Бюджет государства и 

семьи. Пенсионные программы. 

 

 

Основные сферы общества. Социальная сфера.  

    Социальная структура общества. Социальная роль. Социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальная ответственность. Социальное развитие России в современных условиях. Социальный 

конфликт и пути его решения. Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. 

Межличностные отношения в семье. Психологический климат в семье. Этика семейных отношений.  

Этнические группы и межнациональные отношения. Межнациональные конфликты. 

Межнациональные отношения в РФ. 

9 класс 

Политика и социальное управление  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 

деятельности. Разделение властей  

   Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства: территориально-государственное устройство. 

    Политический режим. Демократия. Авторитаризм.  Тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. Условия и пути становления гр. 

общества и правового государства в РФ. Местное самоуправление. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. 

    Партии и движения в РФ, их роль в общественной жизни. Участие партий в выборах. СМИ 

в полит. жизни. Влияние на политические настроения в обществе и позиции избирателя. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Право  
    Роль права в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. Понятие 

нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды НПА(законы, указы, постановления). Система 

законодательства. Правовая информация. Стадии законотворческого процесса 

    Основы конституционного строя. РФ. Понятие прав, свобод и обязанностей, гарантии. 

Народовластие. Федеративное устройство России. Президент РФ. Органы законодательной и 

исполнительной власти в РФ. Конституционные основы судебной системы РФ. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Конституционный суд РФ. Система 

судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Гражданство. Международно-правовая защита 

прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном 

мире. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

    Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура 
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правоотношений. Участники правоотношений. Понятие правоспособности и дееспособности. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Право 

собственности. Право собственности на землю. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Жилищные правоотношения. Права потребителей. 

   Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника.       Семейные правоотношения. Порядок и 

условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей.. Правовое 

регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок приёма в 

образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. 

Дополнительное образование детей.  

   Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и принципы юридической 

ответственности. Правомерное поведение. Презумпция невиновности. 

Административные правонарушения.Виды административных наказаний.  

Уголовное право. Преступление.(понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания 

Сфера духовной культуры  
Сфера духовной культуры и её особенности. Культура  личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России.   Социальные ценности и нормы. 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и  совесть. 

Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и 

гражданственность.  

    Материальная и духовная культура. Массовая, элитарная, народная культура Молодёжные 

субкультуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести.  

   Особенности искусства. Роль искусства в жизни человека и общества. 

   Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его 

значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование.  

Наука и её значение в жизни общества. Нравственные принципы труда учёного. 

Ответственность учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

 

Содержание учебного предмета 
ГЕОГРАФИЯ 

 

Изучение географии на ступени 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; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

6 класс. 
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ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и 

хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической информации. 

Географические модели : глобус, географическая карта, план местности, их основные параметры и 

элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть). 

Ориентирование по карте, чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических 

материалов 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 
Земля как планета.Развитие географических знаний человека о Земле[1]. Выдающиеся 

географические открытия и путешествия. Форма, размеры, движение Земли. Сравнение Земли с 

обликом других планет Солнечной системы.Объяснение географических следствий движения Земли 

вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси . Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера, их состав (основные минералы и горные породы), строение и развитие. 

Изменение температуры горных пород с изменением глубины. Земная поверхность: формы рельефа 

суши, дна Мирового океана, их изменение под влиянием внутренних, внешних и техногенных 

процессов. Наблюдения за объектами литосферы. Полезные ископаемые: зависимость размещения 

полезных ископаемых 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. 

 Наблюдения за объектами гидросферы. Природные памятники гидросферы. 

Атмосфера, ее состав, строение. Изменение температуры и давления воздуха в зависимости от 

высоты. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение элементов 

погоды. Чтение климатических и синоптических карт для характеристики погоды и 

климата.  Адаптация человека к разным климатическим условиям.  

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных; изучение 

особенностей их распространения.  Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Сохранение растительного и животного мира Земли. 

Наблюдение за растительным и животным миром для определения качества окружающей среды. 

Описание растительного и животного мира на местности и по карте. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие- важнейшее свойство 

почвы. Условия образования почв разных типов.  

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по карте. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, характеристика 

основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная поясность. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда, её 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, её изменения влияние на 

качество жизни населения. 

 

7 класс 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 
Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. 

Земная кора и литосфера, их состав (основные минералы и горные породы), строение и развитие. 

Изменение температуры горных пород с изменением глубины. Земная поверхность: формы рельефа 

суши, дна Мирового океана, их изменение под влиянием внутренних, внешних и техногенных 

процессов.  

Гидросфера. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. 

Атмосфера.  Циркуляция атмосферы. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Климат. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. 

Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 
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МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение 

суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как 

крупные природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: строение рельефа дна; 

проявление зональности, система поверхностных течений, органический мир, освоение и 

хозяйственное использование океана человеком.  

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по 

материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География современных 

религий. Географические различия в плотности населения. Материальная и духовная культура как 

результат жизнедеятельности человека, его взаимодействие с окружающей средой. 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Южной Америки, Антарктиды, 

Северной Америки, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности. Катастрофические явления 

природного и техногенного характера. Охрана природы. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков. 

Современная политическая карта. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные 

города. Основные объекты природного и культурного наследия человечества. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая характеристика 

материков их регионов и стран различных типов. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу, меры по их охране. 

Деятельность человека по использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере, их характеристика 

 и правила обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей 

среды. Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

стихийных природных и техногенных явлений. Применение географических 

знаний для выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и 

улучшения качества окружающей среды. 

 

8 класс. 

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 деление 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 на территории страны. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их 

размещения по 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: арктические пустыни, тундра и лесотундра, леса, степи и лесостепи, пустыни и 

полупустыни. 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 на территории страны.  

Анализ физической карты и карт компонентов природы. 

 

9 класс. 

 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное 

движение населения. Направления и типы миграции на территории страны. Половой и возрастной 

состав населения страны. Народы и религии России. Особенности расселения населения, городское и 

сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны.  
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Выявление  территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт населения 

России. Определение основных показателей, характеризующие 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 территории ,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 

регионов – Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, 

Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный и 

хозяйственный потенциал.  

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. Оценка природных ресурсов и их использования. 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. 

Национально-региональный компонет: география Республики Татарстан. 
Определение географического положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы 

заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства.Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Водные ресурсы. Природно-географические зоны. Природно-географические районы.  

Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Заповедники, нацинальные парки, леса Республики Татарстан. 

Оценка природных ресурсов и их использования.Наблюдение за природными компонентами, 

географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их описание. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

5 класс 

Изучение природоведения в 5  классе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 

- овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

- развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения познавательных задач; 

- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, соблюдать 

здоровый образ жизни; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, 

безопасного поведения в природной среде, оказания простейших видов первой медицинской помощи. 

КАК ЧЕЛОВЕК ИЗУЧАЕТ ПРИРОДУ 

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

природы.  

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

открытий). 

МНОГООБРАЗИЕ ТЕЛ, ВЕЩЕСТВ И ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ 
Звездное небо.Строение Солнечной системы. Солнце как одна из звезд. История «вытеснения» Земли 

из центра Вселенной (Птолемей, Н.Коперник, Г.Галилей, Дж.Бруно). 
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Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Простые и сложные вещества, смеси. 

Примеры явлений превращения веществ (горение, гниение). 

Различные физические явления (механические, тепловые, световые) и их использование в 

повседневной жизни.  
Погодные явления. Основные характеристики погоды. Влияние погоды на организм человека. 

Разнообразие живых организмов и причины его сокращения. Примеры 

приспособленности растений и животных к жизни в разных условиях среды обитания. 

Комфортные экологические условия жизнедеятельности человека. 

Опыт практической деятельности 

Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных своей местности 

(в том числе редких и охраняемых видов). Наблюдения звездного неба, явлений 

превращения веществ, погодных явлений, примеров приспособления растений к различным 

способам размножения, животных – к жизни в разных средах обитания (водной, почвенной, 

воздушной, наземной). Опыты по изучению: нескольких физических явлений; влияния 

температуры, света и влажности на прорастание семян. Измерения длины, температуры, 

массы, времени. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта при помощи 

компаса, Полярной звезды и местных признаков. Конструирование моделей, простейших 

измерительных приборов и установок для наблюдений и опытов. Использование доступных 

для учащихся дополнительных источников информации и справочной литературы. Участие в 

социально-ориентированной практической деятельности по изучению экологических 

проблем своей местности и путей их решения.  

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ 
Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Профилактика вредных привычек. 

Правила безопасного поведения в опасных ситуациях природного происхождения (при 

сильном ветре, во время грозы, под градом, при встрече с опасными животными, 

ядовитыми растениями и т.п.); овладение простейшими способами оказания первой 

помощи (при кровотечениях, травмах). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФИЗИКА 

 
Изучение физики на ступени 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. 

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений.Физический эксперимент. 
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Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. Погрешности 

измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль физики в формировании 

научной картины мира. 

 

Механические явления 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. 

Путь. Скорость. Инерция.. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сложение сил. Сила упругости. 

Сила трения. Сила тяжести. Вес тела. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия взаимодействующих тел. Условия равновесия тел. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. 

Наблюдение и описание взаимодействия тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, 

законов Паскаля и Архимеда. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности вещества, силы, 

давления, работы, мощности. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: пути 

от времени при равномерном движении, условий равновесия рычага. 

Практическое применение физических знаний для использования простых механизмов в 

повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: весов, 

динамометра, барометра, простых механизмов. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Диффузия. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. Наблюдение и 

описание диффузии. 

8 класс 

Тепловые явления 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Взаимодействие частиц вещества.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная 

теплота сгорания. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, 

реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Наблюдение и описание изменений агрегатных состояний вещества, различных видов теплопередачи; 

объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества, 

закона сохранения энергии в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, 

удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества от времени при 

изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости 

различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 

 

Электромагнитные явления 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники.Источники постоянного тока. Сила тока. Напряжение. 

Электрическое сопротивление. Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка электрической 

цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца. 
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Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Электродвигатель 

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. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и магнитов. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: 

электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на проводник с 

током, последовательного и параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла преломления света от угла 

падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с электробытовыми 

приборами; предупреждение опасного воздействия на организм человека электрического тока и 

электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

амперметра, вольтметра, очков, фотоаппарата, проекционного аппарата. 

Квантовые явления 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Состав атомного ядра 

 

9 класс 

 

Физика и физические методы изучения природы 

 Международная система единиц. 

Механические явления. 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. 

Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Первый закон Ньютона. Сила. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила 

упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести 

тела. Закон всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. 

Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон 

сохранения механической энергии.  

Коэффициент полезного действия 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические волны. Длина 

волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, 

механических колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, 

законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения. 

Измерение физических величин: периода колебаний маятника. Проведение простых опытов и 

экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: пути от времени при равномерном и 

равноускоренном движении, силы упругости от удлинения пружины, периода колебания маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы 

трения от силы нормального давления. Практическое применение физических знаний для выявления  

зависимости тормозного пути автомобиля от его скорости; использование простых механизмов в 

повседневной жизни. 

Электромагнитные явления 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах.Полупроводниковые 

приборы. 

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током.. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Отражение и преломление света. Свет - электромагнитная волна. 

Дисперсия света.  Влияние электромагнитных  излучений на живые организмы.  Наблюдение  и 

описание действия магнитного поля на проводник с оком, теплового действия тока, 

электромагнитной индукции, отражения, преломленя и дисперсии света; объяснение этих явлений.  
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Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

динамика, микрофона, электрогенератора, электродвигателя. 

Квантовые явления 

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

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ХИМИЯ 
Изучение химии на ступени 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. 

Первоначальные химические понятия  

Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. 

Вещества и их свойства. Правила ТБ при работе в химической лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование.  Чистые вещества и смеси. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, 

природные воды. Способы разделения смесей. 

Физические и химические явления. Химические реакции и их признаки. Условия протекания 

химических реакций.  Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. 

Микрочастицы вещества: атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Химические элементы. 

Язык химии. Знаки химических элементов. Атомная единица массы. Относительная атомная масса 

химического элемента. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы бинарных 

соединений. Относительная молекулярная масса вещества. Вычисления по формуле вещества: 

массовой 

доли химического элемента в веществе, массовых отношений химических элементов в 

сложном веществе, относительной молекулярной массы вещества. Валентность химических 

элементов. Определение валентности элементов по формулам их соединений. Составление 

формул по валентностям элементов. Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Типы химических реакций: по числу и составу веществ, 

участвующих в реакции. Реакции соединения, разложения, замещения. 
Количество вещества. Моль. Молярная масса вещества. Закон Авогадро.  Молярный объем газа. 

Вычисления по формулам. Вычисления по химическим уравнениям:  количества вещества, массы или 

объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции.  

Демонстрации Кристаллические решетки веществ. Опыт для демонстрации закона 

сохранения массы веществ. Горение серы, фосфора и водорода. 

Показ веществ количеством вещества 1 моль. 

Лабораторные опыты Вещества и тела. Чистые вещества и смеси. Способы  разделения 

смесей: отстаивание и действие магнитом. Физические и химические явления. Простые и 

сложные вещества.Реакции разложения и замещения. Правила проведения химических 

реакций при нагревании. 
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Практическая  работа №1 

Знакомство с лабораторным оборудованием. Нагревательные устройства. Правила 

проведения химических реакций при нагревании. Правила ТБ работы в химической 

лаборатории. 

Практическая  работа №2 Очистка загрязненной поваренной соли. Очистка вещества. 

Фильтрование и выпаривание. 

 

Кислород. Горение. Оксиды. 

Кислород как химический элемент и простое вещество. Химические свойства 

кислорода. Получение и применение кислорода. Оксиды. Окисление. Горение. Состав 

воздуха. Озон. Экспериментальное изучение состава воздуха. Тепловой эффект химических 

реакций. Классификация химических реакций по поглощению и выделению энергии. 

Экзотермические и эндотермические реакции. Вычисления по термохимическим 

уравнениям. 

Демонстрации Получение кислорода. Качественная реакция на кислород.   Реакции горения, 

разложения. 

Определение состава воздуха. 

Лабораторные опыты Изучение физических свойств оксидов. 

Практическая работа №3. Получение кислорода и экспериментальное изучение его 

химических свойств. 

 

 Водород. Кислоты. Соли  

Водород как химический элемент и простое вещество. Химические свойства, 

применение водорода. Водородные соединения неметаллов.  Качественная реакция на 

водород. Получение водорода. 

Состав кислот. Индикаторы. Соли. Получение кристаллов солей выпариванием 

растворов солей. Проведение химических реакций, характерных для кислот в растворах. 

Общие свойства кислот. 

Демонстрации Получение водорода. Восстановление меди водородом. 

Лабораторные опыты Химические свойства кислот. 

Практическая работа №4 Экспериментальное решение задач по теме «Водород. Кислоты. 

Соли» 

 

Вода. Растворы. Основания 
           Вода-растворитель. Растворы. Массовая доля растворенного вещества. Расчеты по вычислению 

массовой доли растворенного вещества. Состав воды. Понятие о методе  химического  анализа и 

синтеза. Химические свойства воды. 

 Основания. Щелочи. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Демонстрации Приготовление растворов и взвесей. Химические свойства воды. 

Лабораторные опыты Изучение физических и химических свойств оснований. 

Практическая работа №5 Приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества. Взвешивание веществ.  

 

 Обобщение сведений об основных классах неорганических веществ  

Классификация неорганических веществ. Основные классы неорганических веществ. 

Генетическая связь между классами веществ. 

Классификация оксидов. Классификация кислот. Классификация оснований. 

Классификация солей. 

Демонстрации Свойства оксидов. Свойства кислот. Свойства оснований. Свойства солей. 

Практическая работа№6 Важнейшие классы неорганических веществ. 

 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева  

Классификация химических элементов. Семейства химических элементов.  

Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система химических элементов. 
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Группы и периоды периодической системы. Физический смысл порядкового номера 

элемента. Строение атома. Ядро (протоны и нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева.  Сущность периодичности. Периодический закон в свете учения о строении 

атома. Характеристика химического элемента по положению в периодической системе и по 

строению атома. Значение периодического закона Д.И.Менделеева. 

Лабораторные опыты Взаимодействие гидроксида цинка с кислотами и щелочами. 

 

 Строение вещества. Химическая связь. 
Электроотрицательность атомов. Строение молекул.  Типы химических  связей: ковалентная 

(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Ковалентная связь и ее виды. Ионная связь. 

Металлическая связь. Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы кристаллических решеток:  атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая. Степень окисления атома. Окислительно-восстановительные реакции. 

Демонстрации модели кристаллических решеток 

 

 Галогены Общая характеристика галогенов и галогеноводородных кислот и их солей.   

Хлор, физические и химические свойства. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли.  

Распознавание галогенидов. 
 Демонстрации: Показ простых веществ галогенов. Химические свойства хлора.  Вытеснение 

галогенов хлором из их солей. 

Лабораторные опыты: Химические свойства соляной кислоты. Распознавание соляной кислоты, 

хлоридов, бромидов, иодидов и  иода.  

 

9 класс. 

 

Важнейшие химические понятия. Химические расчеты. Основные классы неорганических 

веществ.                           Типы химической связи. Ковалентная связь. Ионная связь. 

Металлическая связь. Типы кристаллических решеток веществ. Периодический закон и 

периодическая  система химических элементов Д.И.Менделеева в свете учения о строении 

атома.Расчеты по формулам и по химическим уравнениям. Демонстрации:   Физические и 

химические свойства неорганических веществ. Модели кристаллических решеток веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Степень окисления атомов химических элементов. Окислитель и восстановитель.  

Окислительно-восстановительные реакции. Анализ  окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах.  Ионы. Катионы и анионы. Основные положения ТЭД. Диссоциация кислот,  

солей и щелочей. Уравнения диссоциации.  Сильные и слабые электролиты.  Степень 

диссоциации. Реакции  ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на ионы. Гидролиз солей.  Определение 

характера среды. Индикаторы.  Химические свойства кислот, солей и щелочей в свете ТЭД. 

Решение расчетных задач с участием растворов и на избыток.  

Демонстрации: Испытание веществ на электропроводность. Гидратация безводного 

сульфата меди (ll). Испытание растворов кислот и щелочей универсальным индикатором. 

Испытание электропроводности концентрированной и разбавленной уксусной кислоты. 

Испытание универсальным индикатором растворов разных солей. 

Лабораторные опыты: Реакции обмена между растворами электролитов. Качественные 

реакции на ионы. Изучение химических свойств кислот, солей и щелочей в свете ТЭД. 

Практические работы №1 Решение экспериментальных задач по теме «Теория 

электролитической диссоциации». Практические работы №2 Решение 

экспериментальных задач по распознаванию неорганических веществ. 

Подгруппа кислорода Общий обзор неметаллов. Свойства простых веществ 
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неметаллов.Общая характеристика элементов подгруппы кислорода. Кислород и озон. Сера. 

Аллотропия кислорода и серы. Соединения серы: оксиды серы, сернистая и сероводородная 

кислоты и их соли.  Серная кислота и ее соли. Строение, свойства, применение. Правила ТБ 

при обращении с серной кислотой. Решение расчетных и качественных задач. Задачи по 

термохимическим уравнениям. 

Демонстрации: Взаимодействие серы с металлами, с кислородом и водородом. 

Лабораторные опыты: Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений. 

Распознавание сульфат аниона и свойства разбавленной серной кислоты. 

Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода» 

Основные закономерности протекания химических реакций. Скорость химической 

реакции. Факторы,  влияющие на скорость реакции. Катализаторы. Химическое равновесие. 

Принцип Ле Шателье. Решение задач по разделу химической кинетики. Демонстрации: 

Опыты по влиянию факторов на скорость реакции. 

Подгруппа азота   

Общая характеристика элементов подгруппы азота. Азот. Аммиак. Строение, свойства, 

получение и применение. Производство аммиака. Соли аммония. Оксиды азота.  Азотная  

кислота. Нитраты. Фосфор, оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли.  Решение 

задач на выход продукта реакции. 

Демонстрации: Получение  азотной кислоты, взаимодействие с медью. Ознакомление с 

красным фосфором и его соединениями. 

Лабораторные опыты: Получение и изучение свойств аммиака. Изучение свойств солей 

аммония. 

Ознакомление с минеральными удобрениями. 

Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

азота» 

Подгруппа углерода 

Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Аллотропия углерода: алмаз, графит. 

Соединения углерода: оксиды углерода – угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее 

соли.  Круговорот углерода в природе. Кремний и его соединения: оксид кремния, 

кремниевая кислота и силикаты.  Силикатная промышленность. Решение задач на примеси. 

Демонстрации: Модели кристаллических решеток алмаза и графита. Адсорбция угля. Показ 

коллекции стекла. 

Лабораторные опыты: Поглощение углекислого газа известковой водой. Превращения 

карбонатов в гидрокарбонаты. Ознакомление с образцами силикатов. 

Практическая работа №5 Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

Общие свойства металлов  

Общая характеристика металлов. Металлическая связь, металлическая кристаллическая 

решетка. Физические и химические свойства металлов. Электрохимический ряд  напряжений 

металлов. Щелочные металлы и их соединения.  Щелочноземельные металлы и их 

соединения.  Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. . Железо и его соединения: 

оксиды, гидроксиды и соли.  Металлургия. Производство чугуна и стали. 

Демонстрации: Коллекция металлов и их сплавов.  Модели кристаллических решеток  

металлов. Химические свойства металлов. Химические свойства кальция.  Свойства 

соединений железа двух  и трехвалентного. Коллекция стали чугуна. 

Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

Первоначальные представления об органические вещества. Первоначальные сведения о 

строении органических веществ.  Многообразие органических веществ. Углеводороды: 

метан, этан, этилен.  Кислородосодержащие и азотосодержащие органические соединения. 

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

Белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. Преставления о полимерах на примере 

полиэтилена.  
Химия и жизнь Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Проблемы безопасного 
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использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Бытовая химическая 

грамотность. Химия и здоровье. Лекарственные препараты: проблемы связанные с их применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Природные источники углеводородов. 

Нефть и природный газ, их применение. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент). Природные источники углеводородов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

БИОЛОГИЯ 
 

Изучение биологии на ступени 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  

 

6 класс 

Биология- наука о живой природе. Роль биологии в формировании совр. ест.- научной 

картины мира, в практ.-ой  деятельности людей. Методы изучения  живых объектов. 

Биол.эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биол. объектов.   

 «Многообразие живых организмов. Осенние явления в жизни растений и животных». 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биолог. 

Объектам, их охраны. Клеточное строение организмов.  Устройство увеличительных 

приборов. Строение клетки (оболочка, цитоплазм, ядро, вакуоли). Строение клетки 

(пластиды). Жизнедеятельность  клетки. Деление кл. – основа размножение, роста и развития 

организмов. Ткани. Царство Бактерии и Грибы  Строение и жизнедеятельность бактерий. 

Роль бактерий в природе и жизни человека. Профилактика заболеваний вызываемых 

бактериями. Общая характеристика Грибов. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Шляпочные грибы. Правила сбора. Плесневые грибы. Меры профилактики отравлений 

грибами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. 

Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Царство Растения. 

Разнообразие, распространение и значение растений. Одноклеточные водоросли. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Многоклеточные водоросли. Особенности 

строения и жизнедеятельности. Лишайники. Особенности строения. Роль лишайников в 

природе и в жизни человека. Мхи. Особенности строения. Папоротники. Хвощи и плауны. 

Особенности строения. Голосеменные. Особенности строения.  

Покрытосеменные.  Строение и многообразие покрытосеменных растений.  Строение семян 

двудольных растений. Строение семян однодольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зона корня. Видоизменение корней. Побег и почки. Внешнее строение 

листа. Клеточное строение  листа. Видоизменение листьев. Строение  стебля. Движение и 

опора растений. Видоизмененные побеги. Строение цветка. Соцветия.  Плоды.  Жизнь 
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растений. Химический состав растений. Минеральное питание растений. Фотосинтез.  

Дыхание растений.  Испарение воды. Передвижение минеральных  веществ. 

Передвижение по стеблю органических веществ. Прорастание семян. «Зимние явления в 

жизни растений». Растительный организм как единое целое. Способы размножения 

растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных  растений. 

Вегетативное размножение покрытосеменных растений.  Оплодотворение  у 

покрытосеменных растений Образ. Плодов и семян. Способы опыление у покрытосеменных 

растений.  Классификация растений.  Основные систематические категории, их 

соподчиненность. Деление покрытосеменных растений на классы и семейства.   Семейство 

Крестоцветные (капустные). Семейства Розоцветные и Пасленовые. Меры профилактики 

заболеваний вызываемых растениями. Семейство Мотыльковые (бобовые) и сложноцветные 

(астровые). 

Класс однодольные. семейство Лилейные и Злаки. Культурные, сельскохозяйственные 

растения. Природные сообщества.  Основные экологические факторы. Характеристика 

основных экологических групп растений.  Растительные сообщества. 

Взаимосвязь в растительном сообществе. Роль растений в природе и жизни человека. 

Развитие растительного мира.   Многообразие растений и их происхождение. Важные 

сельскохозяйственные культуры.  Приёмы выращивания и разм. раст. Основные этапы 

развития  растительного мира. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

растительный мир.   Охрана растительного мира. 

Лабораторные и практические работы. Фенологические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе.Ведение дневника наблюдений. Устройство лупы и светового 

микроскопа. Правила работы с ними.Изучение клеток растения с помощью 

лупы.Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом.Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.Приготовление препарата и 

рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа 

элодеи.Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей. Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных 

видах).Строение спороносящего хвоща.Строение спороносящего папоротника.Строение 

хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 
Экскурсии. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

7 класс 

Зоология – наука о животных. Методы  изучения живых объектов. Признаки животных. 

Отличия животных от растений. Среды жизни и места обитания. Взаимосвязи животных в 

природе. Природные сообщества. Роль животных в природных сообществах.   Многообразие 

приспособлений животных к условиям севера.  Мы и братья наши меньшие. Классификация 

животных. Краткая история развития зоологии. Влияние человека на животных. Клетка. 

Ткани. Органы и системы органов. Общая характеристика простейших. Тип 

Саркожгутиконосцы. Класс Саркодовые.  Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. 

Многообразие простейших. Их значение в природе и жизни человека. Общая характеристика 

кишечнополостных на примере пресноводной гидры. Клеточное строение и 

жизнедеятельность кишечнополостных.  Многообразие кишечнополостных. Их значение.  

Общая характеристика плоских червей. Внутреннее строение и жизнедеятельность плоских 

червей. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Меры профилактики. Забол. 

вызываемых  кл. червей. Тип Круглые черви. Особенности строения. Значение круглых 

червей в природе и жизни человека. Меры профилактики забол. вызываемых круглыми 

червями. Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые. Класс Малощетинковые.  Общая 

характеристика типа Моллюски. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые 

моллюски. Класс Головоногие моллюски. Многообразие моллюсков. Роль моллюсков в 

природе и жизни человека. Внешнее строение Членистоногих. Особенности внутреннего 

строения членистоногих. Класс Ракообразные. Многообразие ракообразных.  Класс 

Паукообразные. Многообразие паукообразных. Класс Насекомые. Внутренне строение 
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насекомых. Типы развития насекомых.  Важнейшие отряды насекомых. Общественные 

насекомые – пчелы и муравьи. Полезные насекомые. Насекомые  - вредители. Отрицательная 

роль насекомых в жизни человека. Регуляция численности насекомых – вредителей. Роль  

насекомых в природе и в жизни человека. Охрана насекомых. Насекомые РТ. Медоносная 

пчела. Пчеловодство. Тутовый шелкопряд. Шелководство.  Общая характеристика типа 

Хордовые. Подтип Бесчерепные. Подтип Позвоночные или Черепные. Надкласс Рыбы. 

Внутреннее строение рыб. Особенности размножения рыб. Основные систематические 

группы рыб.  Промысловые рыбы Республики Татарстан. Их использование и охрана. Роль 

рыб в природе и жизни человека. Класс Земноводные. Среда обитания и особенности 

внешнего строения.  Внутреннее строение земноводных. Размножение, развитие и 

происхождение земноводных. Многообразие и роль земноводных в природе и жизни 

человека. Класс Пресмыкающиеся.Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Внутреннее 

строение пресмыкающихся. Многообразие пресмыкающихся. Происхождение и роль 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. Класс Птицы. Особенности внешнего 

строения, связанные с полетом.  Опорно – двигательная система птиц.  Внутреннее строение 

птиц. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни 

птиц. Поведение птиц (инстинкты). Многообразие птиц. Экологические группы птиц. 

Экологические группы птиц. Птицы Апастовского района. Происхождение, значение и 

охрана птиц. Птицеводство. Охрана и привлечение птиц. Промысловые птицы. Класс 

Млекопитающие. Местообитание и внешнее строение. Внутреннее строение 

млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение  и многообразие 

млекопитающих. Яйцекладущие и Сумчатые млекопитающие. Многообразие отрядов 

плацентарных млекопитающих. Отряды Насекомоядные и Рукокрылые. Отряды Грызуны и 

Зайцеобразные. Отряд Хищные. Многообразие отрядов плацентарных млекопитающих. 

Отряд Приматы. Экологические группы зверей. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Роль млекопитающих в природе и в жизни человека.  Охрана млекопитающих. Поведение  

животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочной деятельности) Одомашнивание 

животных. Дом животные и уход за ними.  Доказательства эволюции животного мира. 

Учение Дарвина. Основные этапы развития животного мира. Охрана животного мира. 

Красная книга Республики Татарстан. Редкие и охраняемые виды. 
  Лабораторные работы:.«Выявление приспособлений животных к различным условиям».  «Внешнее 

строение дождевого червя, наблюдение за его передвижением». «Внешнее строение раковины 

моллюсков». « Внешнее строение насекомого». «Внешнее строение рыбы». «Строение пера». 

«Строение скелета птицы». 

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, 
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ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях 

и их профилактика. Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. Органы чувств, 

их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика. 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. Психология и поведение 

человека. Исследования И.М.Сеченова И.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. 

Значениеинтеллектуальных, 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 натаблицах органов и систем органов человека; 

определение норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

 
9 класс . 
Введение. Биология – наука о жизни. Методы биологии. Многообразие живого мира 

Основные свойства живых организмов. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Становление систематики. Работы К. Линнея.Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. Теория Дарвина о 

происхождении видов путем естественного отбора. Предпосылки возникновения теории Чарльза 

Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Борьба за существование. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов – результат 

действия естественного отбора. Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения 

животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

 Микроэволюция. Вид, его критерии и структура. Популяция.   Морфологический критерий. 

Эволюционная роль мутаций. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция(2ч). 

Главные направления эволюции. Общие закономерности биологической эволюции. 

Возникновение жизни на Земле. Современные представления о возникновении жизни 

Начальные этапы развития жизни. Развитие жизни на Земле. Жизнь в архейскую и протерозойскую 

эру. Жизнь в палеозойскую эру. Жизнь в мезозойскую эру. Жизнь в кайнозойскую эру. 

Происхождение человека. Химическая организация клетки. 

Химическая организация клетки. Неорганические вещества. Органические вещества – белки. 

Органические вещества – углеводы и липиды. Органические вещества – нуклеиновые кислоты. 

 Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический обмен. Биосинтез белков. 

Энергетический обмен.  Строение и функции клеток. Неклеточные формы жизни. Вирусы. 

Прокариотическая клетка. Эукариотическая клетка (органоиды). Эукариотическая клетка. Ядро. 

Деление клеток. Клеточная теория строения организмов. Размножение организмов. 

 Бесполое размножение. Половое размножение. Развитие половых клеток. Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез). Эмбриональный период развития. 

Постэмбриональный период развития. Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Закономерности наследования признаков. Основные понятия генетики. Гены и хромосомы. 

Гибридологический метод изучения наследования признаков Г. Менделя. Первый и второй законы 
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Менделя. Закон чистоты гамет. Моногибридное скрещивание. Дигибридное скрещивание. Третий 

закон Менделя. Анализирующее скрещивание. Сцепленное наследование генов. 

Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Взаимодействие генов. 

Закономерности изменчивости. Наследственная (генотипическая) изменчивость. 

Фенотипическая изменчивость.Селекция растений, животных и микроорганизмов. Центры 

многообразия и происхождения культурных растений. Методы селекции растений и животных. 

Порода, сорт. Селекция микроорганизмов. Биосфера, ее структура и функции. Биосфера – глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. 

Круговорот веществ в природе. История формирования сообществ живых организмов. 

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

Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи  

в экосистеме. Особенности агроэкосистем. Влияние экологических факторов на организмы. 

Приспособления организмов к различным экологическим фактором. Абиотические факторы среды. 

Интенсивность действия факторов среды. 

Биотические факторы среды. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Взаимоотношения между организмами. Биосфера и человек. Природные ресурсы и их 

использование. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы. Экологические проблемы их влияние на собственную жизнь и 

жизнь других людей. Охрана природы и основы рационального природопользования. 

 

 

 

 

 
Содержание учебного предмета 

музыка 

                                                                       5 класс 

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.). 

Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, дискант и др. Хоры: академический, народный. Виды 

оркестра: симфонический, камерный, духовой, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый 

оркестр. Характер звучания отдельных инструментов. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. Общая характеристика духовной и 

светской музыкальной культуры второй половины XVII-XVIII вв: влияние западноевропейской 

музыки на развитие русского музыкального искусства; становление и утверждение светской музыки в 

русской музыкальной культуре XVII в.; основные жанры профессиональной музыки: кант, партесный 

концерт, хоровой концерт. Знакомство с музыкой Д.С.Бортнянского. 

Музыкальная культура XIX в.: формирование русской классической школы. Роль 

фольклора как основы профессионального музыкального творчества. Обращение 

композиторов к национальному фольклору и к фольклору других народов 
. Развитие традиций русской классической музыкальной школы в творчестве С.В.Рахманинова. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в. Традиции и новаторство в 

творчестве композиторов XX столетия 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские 

исполнители: С.В.Рахманинов, Э.Г.Гилельс, Е.Ф.Светланов и др.) 
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Выдающиеся зарубежные исполнители: Р.Тибальди, А.Рубинштейн, А.Тосканини и др. 

Музыка в формировании духовной культуры личности. 

 

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 познавательнопросветительская направленность 

музыкального искусства, его возможности в духовном совершенствовании личности. Музыкальное 

искусство в преобразовании духовного мира человека, достижении комфортности его душевного 

состояния. 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности. 

 

Современная популярная музыка: авторская песня, рок-музыка (рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок) диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 
Многообразие современной популярной музыки: отечественная авторская песня (Б.Ш.Окуджава, 

В.С.Высоцкий, А.И.Галич); рок-н-ролл (Э.Пресли); 

 

6 класс 

 
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.). 

Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, дискант и др. Хоры: академический, народный. Виды 

оркестра: симфонический, камерный, духовой, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый 

оркестр. Характер звучания отдельных инструментов. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. Общая характеристика духовной и 

светской музыкальной культуры второй половины XVII-XVIII вв: влияние западноевропейской 

музыки на развитие русского музыкального искусства; становление и утверждение светской музыки в 

русской музыкальной культуре XVII в.; основные жанры профессиональной музыки: кант, партесный 

концерт, хоровой концерт. Знакомство с музыкой Д.С.Бортнянского. 

Музыкальная культура XIX в.: формирование русской классической школы. Роль 

фольклора как основы профессионального музыкального творчества. Обращение 

композиторов к национальному фольклору и к фольклору других народов 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв 
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. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в. Традиции и 

новаторство в творчестве композиторов XX столетия. 

Джаз (Л.Армстронг, Д.Эллингтон, К.Бейси, Л.Утесов). 
Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские 

исполнители: С.В.Рахманинов, Э.Г.Гилельс, Е.Ф.Светланов и др.) 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Р.Тибальди, А.Рубинштейн, А.Тосканини и др. 
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Музыка в формировании духовной культуры личности. 

 

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 познавательнопросветительская направленность 

музыкального искусства, его возможности в духовном совершенствовании личности. Музыкальное 

искусство в преобразовании духовного мира человека, достижении комфортности его душевного 

состояния. 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности. 
 

Современная популярная музыка: рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, 

арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыке. 
Многообразие современной популярной музыки: мюзик (Л.Бернстайн), рокопера (Э.-Л.Уэббер); 

британский бит ("Битлз"), реггей (Б.Марли); арт-рок ("Пинк Флойд"). 

7 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. Интонация 

как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности 

воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах. Разнообразие 

вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной 

музыки. Характерные черты русской и западноевропейской музыки различной исторических эпох, 

национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся 

композиторов прошлого и современности. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве.     

Исполнение музыки  как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; оркестры. 

Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности 

восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира. 

Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры. 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и 

инструментальной народной музыки. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. Духовная музыка в эпоху 

средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Духовная и светская музыкальная  культура второй половины XVII-XVIII веков. Основные жанры 

профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт. 

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. Народно-песенные 

истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к народной музыке. 

Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, психологизм, 

картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности русской классической 

школы. 

Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве 

М.И.Глинки, М.П.Мусоргского, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского, 

С.В.Рахманинова. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. Средневековая духовная 

музыка западноевропейской традиции. Особенности музыки эпохи Возрождения и барокко. 

Творчество И.С.Баха. 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской классической школы. 

Отличительные черты творчества композиторов-романтиков. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века.  Стилевое многообразие музыки. 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки. 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов  академической 

направленности и зарубежных композиторов.  

Джаз. Симфонизм. Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным 

символом» своего времени. Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, 

направления. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские 

исполнители: Ф.И.Шаляпин, С.Т.Рихтер, Д.Ф.Ойстрах, Е.А.Мравинский, А.В.Свешников и др. 
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Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Э.Горовиц, И.Менухин, Г.фон Караян и 

др. Международный музыкальный конкурс исполнителей имени П.И.Чайковского. 

Всемирно известные театры оперы и балеты. Центры отечественной музыкальной культуры и 

музыкального образования. Выдающиеся российские музыкальные коллективы. 

 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 5 КЛАСС 

«Изобразительное искусство и мир интересов человека»   
Язык изобразительного искусства .Виды изобразительного искусства и основы их образного 

языка.Отношение человека к природе. Разные люди - разные культуры. Мудрость народа. Идеал в 

жизни, и в искусстве. Человек. Идеал в жизни, и в искусстве. Жилище человека. 

«Связь времен в народном искусстве»  

 Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с 

филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует обратить 

внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить усилия учащихся 

на восприятие и создание художественного образа игрушки в традициях дымковского, 

каргопольского и филимоновского  промысла.  При изучении  Семикаракорской керамики  обратить  

внимание на разнообразие скульптурных форм посуды, мелкой пластики; на органическое единство 

формы и декора; на орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции росписи; на главные 

отличительные элементы. Древние образы в современных народных игрушках. Дымковская игрушка. 

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. Искусство Городца. Истоки и 

современное развитие промысла. Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла. 

Искусство Семикаракорской керамики. Истоки и современное развитие промысла. Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни. 

 «Декор – человек, общество, время»  

 Проявлять эмоциональный отклик, интерес к многообразию форм и декора в классическом 

декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен; видеть в его произведениях 

социальную окрашенность.  Акцентировать внимание на социальной функции этого искусства, 

обостряя представления о его роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании 

человеческих отношений, в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности.   

Разговор о социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы 

показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме 

знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое значение. Знакомясь с образом 

художественной культуры древних египтян Древней Греции, Востока на примере Японии, Западной 

Европы периода Средневековья основной акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную 

роль костюма и, кроме того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому 

единству декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

 Ознакомление с гербами и эмблемами разных областей,  о символическом характере языка 

герба как отличительного знака, о его составных частях, о символическом значении изобразительных 

элементов и цвета в искусстве геральдики, о символах и эмблемах в современном обществе. 

Введение в проблематику: «Зачем людям украшения». Декор и положение человека в обществе. 

Одежда говорит о человеке. Костюмы  древних цивилизаций. Коллективная работа «Бал в интерьере 

дворца». О чем рассказывают гербы и эмблемы. О чём рассказывают гербы. Роль декоративного 

искусства в жизни человека и общества. 

 «Декоративное искусство в современном мире»  

  Знакомясь на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, 

металла и т. д., всматриваясь в образный строй произведений, учащиеся воспринимают их с точки 

зрения единства формы (способ существования содержания, его конкретное воплощение и 

выражение) и содержания («функция» и «идея», здесь функция может быть не только утилитарно-

практической, но и эстетической), выявляют средства, используемые художником в процессе 

воплощения замысла (умение превратить мысленный образ в плоть, в «тело» предмета). Современное 

выставочное искусство. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Создание 

декоративной работы в материале (выполнение вазы, игрушки, витража, мозаики. 

 

 

6 КЛАСС  Содержание тем учебного курса. 

 



505 
 

Раздел 1 Понимание красоты человека  

Представление о красоте человека в живописи, графике, скульптуре. Лепка фигуры человека 
Человек – главная тема в искусстве. искусство в художественных образах отражает представления 

людей о красоте человека в разные исторические эпохи. 

Беседа с показом репродукций и фото. 

Выбор тем для изучения. Создание поисковых групп. 

Красота фигуры человека в движении. «Цирк-гимнасты» 
Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и выразительность фигуры человека. 

Скульптурное изображение в искусстве Древнего Египта, в античном искусстве, в скульптуре 

Средневековья. Скульптура эпохи Возрождения: работы Донателло, Микеланджело. Новые 

представления о выразительности скульптурного изображения человека в искусстве конца 19 – 

начала 20 века.Лепка фигуры человека в движении. 

Красота фигуры человека в движении. «Балет», «Фигуристы»  
Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры человека, 

и их индивидуальная изменчивость. 

Схема движения фигуры человека. 

Вырезание из цветной бумаги силуэтов фигур людей, создание композиции: «Цирк – гимнасты», 

«Балет», «Фигуристы». 

Изображение на плоскости фигуры человека. Наброски фигуры человека. 
Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Главное и второстепенное в изображении. 

Деталь, выразительность фигуры; форма и складки одежды на фигуре человека. 

Великие скульпторы 

Представление о творчестве скульптора, творчество скульптора В. Мухиной,  известные работы  

В. Мухиной, О. Родена, К. Менье,  

Беседа о великих скульпторах. 

Моя будущая профессия (профессия сегодняшнего дня)  

Человек и его профессия. Человек и окружающая среда. Композиция, колорит, аксессуары, характер 

позы как средства раскрытия задуманного образа.   

Эскиз к композиции: «Моя будущая профессия». 

Моя будущая профессия (Создать рисунок «Профессия моих родителей») 

О разных профессиях  и характеристика человека как творца; характерные позы -  как средство 

развития задуманногообраза,чувство уважения к трудолюбию.  

Эскиз к композиции«Профессия моих родителей» 

 

Раздел 2. Ценности повседневной жизни  

Процесс создания картины. (Составить эскиз « Моя семья» 
Каждый день, прожитый человеком, оставляет в его душе след. Из обычных дней складывается 

жизненный опыт людей, поэтому даже незаметные будни представляют для каждого человека 

ценность. В чем же красота этой жизни? Картина – взгляд художника на мир, она отражает связь 

человека с миром, отношение автора к действительности. Процесс создания картины. 

Беседа с показом репродукций. 

Процесс создания картины.«Мой дом» («Ужин», «Завтрак», «Прогулка в парке») 

Роль сюжета а решении образа. Его отличие от темы и содержания. Картина – итог длительных 

размышлений и наблюдений художника. Эскиз и сбор материала – две стороны процесса поиска 

образа картины. Роль живописно - пластических средств в решении образа ( композиция, ритм, свет, 

форма, цвет и т. д.) 

Роль зарисовок с натуры (человек, животные, пейзаж, предметы быта и др.) в решении 

художественного замысла картины. 

Выполнение композиции. Тема: «Ужин», «Завтрак», «Утро (вечер) в моем доме», «Чтении письма», 

«Прогулка в парке», «Ожидание» и др. 

Сюжетная композиция  «Наша школа»(«На уроке», «В библиотеке», «В спортзале») 
Роль колорита в раскрытии художественного образа. Значение цвета в выделении смыслового центра. 

Передача цветом пространства. Последовательность работы над композицией. Приемы переноса 

эскиза на большой лист. 

Изображение сюжетной композиции: «На уроке», «В библиотеке», «В спортзале»и др. 

Сюжетная композиция: «К звездам», «В походе». Роль колорита в раскрытии художественного 

образа. Значение цвета в выделении смыслового центра. Передача цветом пространства. 

Последовательность работы над композицией. Приемы переноса эскиза на большой лист. 
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Изображение сюжетной композиции: «К звездам», «В походе» и др. 

Творчество Я. Вермеера  
Голландия 17 века, расцвет бытового жанра. Изображение бытовых сцен выделилось в 

самостоятельный жанр искусства. Вермеер Дельфтский (1632 – 1678) – голландский живописец, 

творчество которого раскрывает поэзию и красоту повседневного быта.  

Беседа с показом репродукций. 

Творчество Н. Рериха.  

Биография художника, его творчество. осмысление характера жанра пейзажа. 

Беседа с показом репродукций. 

Творчество А. А. Пластова, И. Е. Репина, П. А. Федотова 

Биографии художников. Их творчество. Профессия художника – огромный труд, полностью 

поглощающий его. Ценности личного видения бытовых сцен. 

Беседа о творчестве художников с показом репродукций картин. 

 

Раздел 3.  Великие темы жизни  

Художник - выразитель идей, мыслей, чувств людей своеговремени. ВОв в произведениях 

художников 

(1час). 
В искусстве отражается борьба разных представлений о добре и зле, о прекрасном и безобразном. 

Станковое искусство – раздумье художника, поиск ответа на поставленные жизнью проблемы. В 

любом произведении искусства главное – чувства, мысли, переживания и отношения художника к 

разным явлениям жизни. 

Беседа с показом репродукций картин. 

Графические серии. Гойя   

История возникновения графических серий.  Графические серии Гойи. 

Эскизы в единой технике. 

 

Графические серии на тему: «Нет войне», «Память», «Жди меня» . 

История возникновения графических серий. Графические серии – форма активного вхождения 

художника в жизнь, его протест против несправедливости, насилия, угнетения. 

Творчество В. И. Сурикова 

Личность художника, его отношение к жизни, круг его интересов, основные проблемы его 

творчества. Биография художника. 

Ценности личного видения исторических событий. Художник – выразитель чувств и мыслей своего 

времени. Труд художника тяжелый, труд и физический, и интеллектуальный. 

Историческая тема в живописи  

Отличительные признаки исторического жанра от других. Портрет, натюрморт, пейзаж - элементы 

исторического жанра. 

Историческая тема в живописи. Былины 

Знакомство с понятием «былина», собирательный образ героев. Выражение идеи, замысел, эскизов. 

Обсуждение идеи замысла, эскизов, развитие идеи. 

Библейские сюжеты 

Вечные темы в искусстве. Познакомить с понятием – библейский сюжет, библия. Библейские темы в 

период Возрождения, XVIII-XIX века.Одна тема библии у разных художников. 

Раздел 4.  Искусство борьбы за общественный идеал  

Плакат «Нет курению, наркотикам, алкоголизму»  
Плакат как особый вид графики. Его специфика и отличие от станковой и книжной графики. 

Специфика образного языка плаката: ясность, лаконичность образа, броскость, декоративность 

(смысл плаката должен быть понятен с первого взгляда). Роль текста и рисунка в плакате. Ведущие 

мастера плаката. 

Рисунок в плакате «Берегите природу, памятники архитектуры»  

Роль рисунка в плакате, его взаимосвязь с текстом. 

Шрифт в плакате «С праздником!» 
Роль текста в плакате, его взаимосвязь с рисунком.  

Орнамент 

Представление об орнаменте, его видах, элементах, назначении, применении. 

Книга по искусству (обложка, титул) 

Отличие книжной графики от других видов графики. Выдающиеся мастера книжной графики. 



507 
 

Отличие книг и альбомов по искусству от других изданий. Особая смысловая нагрузка обложки и 

суперобложки. Средства выразительности обложки: лаконичность, декоративность. Обложка и 

иллюстрация, обложка и плакат. Роль шрифта на обложке и его взаимосвязь с изображением. 

Титул книги – ее визитная карточка. Отличие титула от обложки и других компонентов книги. Виды 

титулов (контртитул, разворотный титул, шмуцтитул), где, в каких книгах они встречаются; средства 

выразительности титула, стилевое единство всех компонентов книги. 

Книга по искусству (шрифт и буквица) 

Шрифт и буквица. Место шрифта и буквицы в оформлении книги. Размер буквицы, промежутки и 

соединения букв. Взаимосвязь шрифта с общим решением листа (с иллюстрацией) в макете. Буквица, 

ее роль, расположение на листе, связь с общим замыслом оформления. 

Изготовление из бумаги книги по искусству. 

Экслибрис  

Экслибрис – из книги. Знакомство с экслибрисом, назначение экслибриса. Экслибрис – знак 

владельца книги, выражение своего – Я. Развитие навыков работы в различных техниках. Выражение 

своих интересов через рисунок.  

Праздник искусства. Заочное посещение музеев мира 

представление о видах и жанрах ИЗО, развивать умение анализировать, продолжить формировать 

навыки овладения ИЗО, помогающие реализовать задуманные (воображаемые) исторические образы 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 7 КЛАСС 

Изображение фигуры человека и образ человека  

Изображение фигуры человека и образ человека в истории искусств  Жанровая система в изобра-

зительном искусстве и ее значении для анализа развития истории искусств; Процесс работы 

художника над картиной, о роли эскизов и этюдов,  Изображение древних людей 

Пропорции и строение фигуры человека.  Изображение пропорции человека с натуры и по 

представлению,  Зарисовки схем фигуры человека в движении 

Лепка фигуры человека. Владение материалами лепки в соответствии с программными 

требованиями.  Лепка фигуры человека в движении из пластилина. 

Наброски фигуры человека с натуры. Владение материалами графики, в соответствии с 

программными требованиями.  Наброски с натуры фигуры ученика 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. Пропорции фигуры человека; 

строение фигуры человека; красота движения фигуры человека Портреты литературных героев  

     Поэзия повседневности  

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов . Знакомство с работой скульптора,  

композиция, особенности построения произведения искусства; 

Беседа «Бытовой жанр в искусстве передвижников и импрессионистов» 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры . Ознакомление с выдающимися 

скульпторами (Мирон, Лисипп, Микеланджело, Роден, Мухина) Композиция по теме «Завтрак» или 

«На уроке» 

Сюжет и содержание в картине.Ознакомление с сюжетной композицией  

Рисунок по теме «Продавец цветов» 

Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве (2часа) Ознакомление с представлением о 

ценностях жизни в изобразительном искусстве разных народов  

Композиция «Жизнь людей в прошлом» 

Праздник и карнавал (тема праздника в бытовом жанре)  

Ознакомление с процессом работы над коллажом  

Коллективные работы на тему «Новый год»  (техника коллажа) 

 

Раздел  3     Великие темы жизни  

 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох (1 час) Ознакомление с 

монументальной живописью (фреска, мозаика, панно)  

Беседа о развитии навыков восприятия произведений изобразительного искусства 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века Ознакомление с историческими батальными 

жанрами 

 Композиционные, поисковые эскизы 

Процесс работы над тематической картиной Ознакомление с творчеством художников бытового и 

исторического жанров (Репин, Суриков, Брюллов) 



508 
 

Исполнение выбранной исторической композиции 

Библейские темы в изобразительном искусстве (2 часа) Ознакомление с русской иконописью, 

композициями на библейские темы 

Композиции на библейские темы 

Монументальная скульптура и образ истории народа (2 часа) Ознакомление с творчеством 

художников-монументалистов (Э. Фальконе, И. П. Мартос) 

Эскиз памятника, посвященного выбранному историческому событию 

Место и роль картины в искусстве XX века Творчество выдающихся живописцев XX века 

Выражение в рисунках своих переживаний. 

 

 Раздел  4  Реальность жизни и художественный образ  

 

Художественно-творческие проекты  

Искусство иллюстрации. Слово и изображение   Искусство оформления книги, о роли 

художественной иллюстрации; 

Исполнение иллюстраций к выбранному литературному произведению  

Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве  
Представление о работе художника в различных отраслях производства 

Конструкции и декор предметов быта  

Зрительские умения и их значение для современного человека   Представление о зрительских 

умениях 

Дизайн моды 

История искусств и история человечества  Связь искусства с жизнью; взаимопроникновение;  

взаимодействие; отражение истории человечества в искусстве 

Эскизы предметов быта (принадлежность их стилю) 

Стиль и направление в изобразительном искусстве (импрессионизм и реализм)  Представление о 

стилях и направлениях в искусстве. 

Изображение предметов быта в импрессионизме и реализме 

Личность художника и мир его времени  Ознакомление с творчеством выдающихся художников, 

отражающих эпоху, мир своего времени. 

Произведения, выбранные для беседы о художниках 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре  Ознакомление с 

хранилищами мирового искусства. Путешествие в музеи мира 

 

Содержание программы «Искусство 8 класс». 

 

Синтез искусств 

Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

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

градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и выражение 

общественных идей в художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, 

пластика объемов, фактура и цвет материалов). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, 

рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной культуре. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в 

создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия композиции картины и 

сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. 

Рындин, Ф.Ф. Федоровский). 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 

Музыка в формировании духовной культуры личности  

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании 

личности. Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох 

и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.А. Моцарта, Д. Верди, Б. Бриттена), вечности 

духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.С. Баха), любви и ненависти (в различных 

трактовках трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта) войны и мира (Д.Д. Шостакович, Г. Малер, 

Д.Б. Кабалевский); личности и общества (Л. Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних 

противоречий в душе человека (М.П.Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе) и др. 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов 
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разных искусств. Общность тем, специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, 

линий, красок). 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА  

ИСКУССТВО ДЛЯ 9 КЛАССА 

Синтез искусств  

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). 

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). Фотохудожники – 

мастера российской и зарубежной школ. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в 

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

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, 

актер).Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн «Броненосец Потемкин», С.П. Урусевский «Летят 

журавли» и др.). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и 

др.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Общность и специфика 

восприятия художественного образа в разных видах искусства. Художник – творец – гражданин – 

выразитель ценностей эпохи. 

Музыка в формировании духовной культуры личности  

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании 

личности. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

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

разных искусств. Общность тем, специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, 

линий, красок). Музыка в театре и кино. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ТЕХНОЛОГИЯ, 5 КЛАСС 

  Приусадебный сад и огород  

Осенний период  

         Вводный урок. Сущность предмета «Технология».  Цели и задачи предмета. Разделы предмета и 

объекты труда. Необходимые инструменты, материалы, приспособления. Творческий проект, 

требования к его оформлению. Научная организация труда.  Внутренний распорядок и правила 

поведения в кабинете. Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования. 

Правила оказания первой помощи. 

        Основные направления растениеводства. Правила рационального и безопасного труда  в 

растениеводстве. Ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры региона. Условия, 

необходимые для выращивания культурных растений. Уборка и учет урожая. Особенности осенней 

обработки почвы. Особенности осенней обработки почвы ручными орудиями труда и 

сельскохозяйственной техникой. Подзимние посевы и посадки. 

   Уборка и учёт урожая овощных и цветочных культур. Закладка их на хранение. Осенняя обработка 

почвы на пришкольном участке. Подготовка участка к зиме. Подзимний посев семян, посадка 

луковиц. 

 Весенний период  

   Отличительные особенности весенней обработки почвы. Размножение растений семенами. 

Особенности технологии выращивания  однолетних, двулетних и многолетних растений. Понятие о 

сорте. Правила использования органических удобрений с учетом требований безопасного труда, 

охраны здоровья и окружающей среды. Благоприятные условия для выращивания растений. Правила 

проведения фенологических наблюдений. 

Выбор культур для весенних посевов и посадок, определение качеств семян, подготовка семян к 

посеву, внесение удобрений. Посев и посадка с/х культур. Полив, рыхление почвы, прореживание 

всходов, прополка, наблюдение за развитием растений.  
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Кулинария  

 Санитария и гигиена  

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

обработке пищевых продуктов. 

     ----Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. 

Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. 

Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. Освоение 

способов применения различных моющих и чистящих средств. Оказание первой помощи при ожогах, 

порезах и других травмах. 

Физиология питания  

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. 

Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах. 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах.  Определение 

количества и состава продуктов, обеспечивающих  суточную потребность человека в витаминах.  

 Технология приготовления пищи  
Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Способы оформления 

открытых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и 

разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.  

Блюда из яиц. Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование 

для приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного использования перепелиных яиц. 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюд из яиц. Выполнение 

эскизов художественной росписи яиц. Крашение и роспись яиц. 

Блюда из овощей  

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. Назначение, виды и 

технология механической обработки овощей.  

Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий 

кулинарной обработки. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. 

     ---Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки овощей. 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. Выполнение эскизов 

оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. Приготовление 

блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их готовности. 

                                Сервировка стола  

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила 

пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и 

подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

                                  Заготовка продуктов   

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы 

приготовления домашних запасов. Правила сбора ягод, овощей, фруктов, грибов, лекарственных трав 

для закладки на хранение. Условия и сроки хранения сушеных и замороженных продуктов. 

Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. 

Закладка яблок на хранение. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, лекарственных трав. 

Замораживание и хранение ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 

                              Технология ведения дома Эстетика и экология жилища 

   Из истории архитектуры, интерьера, национальные традиции, связь архитектуры с природой. 

Санитарное состояние кухни. Наличие вентиляции, применение воздухоочистителя. Современные 

системы фильтрации воды. Влияние электроприборов и технологий приготовления пищи на здоровье 

человека. Понятие интерьера. Создание интерьера кухни. Интерьер кухни-столовой. Профессия 

дизайнера. Требования, предъявляемые к кухне. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и 

зону столовой. Оборудование кухни и уход за ним. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по 

дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления: прихватками, 

полотенцами, разделочными досками, подставками и др. 

Выполнение эскиза интерьера кухни. Изготовление салфетки. 

 Создание изделий и текстильных и поделочных материалов. Вышивка  
  Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение вышивки в 
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современном и народном костюме.  Знакомство с разнообразными видами вышивки. Национальные 

традиции вышивки татар. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в 

художественной отделке вышивкой. Холодные, тёплые, хроматические и ахроматические цвета, 

цветовые контрасты.  

Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для вышивки. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, монограммы стебельчатым 

швом. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. Определение 

места и размера узора на изделии. Перевод рисунка на ткань, уменьшение и увеличение рисунка.  

Выполнение простейших вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперёд иголку», «назад 

иголку», петельного, «козлик», способы безузлового закрепления рабочей нити. Вышивка салфетки 

декоративными швами. Свободная вышивка по рисованному контуру, отделка вышивкой салфетки. 

Обработка краев салфетки швом «козлик». 

Узелковый батик  

Виды росписи по ткани; материалы   красители; технология крашения. 

Практическая работа: подготовка красителя, выбор способа складывания ткан и завязывания узлов; 

оформление салфеток в технике «узелковый батик». 

Варианты объектов труда: салфетка, шарфик, кепка. 

 Материаловедение  

           Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна.  

   Общее понятие о пряже и процессе прядения. Рабочие профессии прядильного и ткацкого 

производства. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в 

домашних условиях. Краткие сведения о прядильных машинах. Основная и уточная нити в ткани. 

Кромка и ширина ткани.  Лицевая и изнаночная сторона ткани Полотняное переплетение. Свойства 

тканей из натуральных растительных волокон: физико-механические, технологические, 

эксплуатационные. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Материалы,  применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Изучение свойств нитей основы и утка; определение направления долевой нити; определение 

лицевой и изнаночной сторон ткани; выполнение образца полотняного переплетения. 

                                      Машиноведение  

Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения.  Виды машин, 

применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, её технические 

характеристики. Назначение основных узлов, виды приводов швейной машины, их устройство, 

преимущества и недостатки. 

Подготовка универсальной швейной машины к работе. Безопасные приёмы труда при работе на 

швейной машине; намотка нитки на шпульку; заправка верхней инижней нитей; выполнение 

машинных строчек на ткани по намеченным линиям, регулировка длины стежка. 

                    Конструирование и моделирование рабочей одежды  

Фартуки в национальном костюме. Виды рабочей одежды. Эксплуатационные и гигиенические 

требования, предъявляемые к рабочей одежде. Ткани, применяемые для изготовления рабочей 

одежды. Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии;  использование цвета, фактуры 

материала, различных видов отделки при моделировании швейных изделий 

   Фигура человека и ее измерение. Основные точки и линии измерения. Правила снятия мерок для 

построения чертежа фартука, условные обозначения мерок, необходимых для построения чертежа 

выкройки фартука. Расчетные формулы.  

   Особенности моделирования рабочей одежды. Профессия модельера. Понятие о композиции в 

одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Виды отделки швейных изделий (вышивка, 

аппликация, тесьма, сочетание тканей по цвету и др.). Выбор модели и моделирование фартука по 

выбранному фасону. 

Снятие мерок и запись результатов измерений, построение чертежа фартука в натуральную величину 

по своим меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 

                                         Черчение и графика 

Понятия об эскизе, техническом рисунке, чертеже, масштабе. Инструменты и приспособления для 

построения чертежа. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. 

Построение чертежа выкройки фартука в натуральную величину по единым меркам. Профессия 

чертёжника, закройщика. 

. Изготовление выкройки и чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. 

                                Технология изготовления изделия  
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. Прямые стежки, строчки, выполняемые прямыми стежками, смёточная, замёточная, намёточная, 

копировальная,  строчка для образования сборок, шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы при использовании колющего и режущего инструментов. Конструкция 

машинного шва, длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция соединительных и краевых 

швов. Их условные графические изображения и технологии выполнения. Выбор модели и 

моделирование фартука. Подготовка выкройки к раскрою. Способы рациональной раскладки 

выкройки в зависимости от ширины  ткани и направлениям рисунка. Художественная отделка 

изделия.   Назначение влажно-тепловой обработки (ВТО). Оборудование рабочего места для влажно-

тепловой обработки. Приемы влажно-тепловой обработки.   Профессия швеи. 

Организация рабочего места для ручных работ, подбор инструментов и материалов. Выполнение 

ручных стежков строчек и швов. Подготовка ткани к раскрою, раскладка выкройки фартука и 

головного убора, обмеловка и раскрой ткани. Перенос контрольных и контурных линий и точек на 

ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом или 

тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и бретелей. Соединение деталей изделия машинными 

швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

                             Творческие. проектные работы  

Этапы и последовательность выполнения проекта. Оценка проделанной работы и качества изделия. 

Цели проекта. Разработка алгоритма проекта. Обоснование проблемы и потребности. Выбор изделия, 

материала, подбор инструментов и приспособлений для работы. Составление технологической 

последовательности изготовления изделия. Оценка проделанной работы. Содержание сообщения по 

защите проекта: цели проекта, обоснование возникшей проблемы и потребности, самооценка 

проделанной работы и качества изделия. Предложение вниманию жюри технологической 

последовательности изготовления изделия.  

Использование  национально-регионального  компонента  

 

Технология 5 класс. Технический труд. 

Технология изготовления  изделий на основе  плоскостных деталей  

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и 

свойства.  Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных материалов: 

пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения древесных материалов.Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. 

Понятие об  изделии и детали.  Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж. 

Чертеж  плоскостной  детали. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: 

отверстий, пазов, фасок.  Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей 

плоскостных деталей. Технологическая карта и ее назначение.  Верстак, его устройство. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные технологические операции и 

особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, 

визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе 

ручными столярными инструментами. 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород  по внешним признакам: цвету, текстуре.  

Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов древесных 

материалов  по внешним признакам. 

Чтение чертежа  плоскостной детали: определение  материала изготовления, формы, размеров детали, 

конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления детали по 

технологической  карте. 

 Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; установка и 

закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными приемами работы 

ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным угольником, ножовкой, напильником, 

лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами).  

Изготовление плоскостных  деталей  по чертежам и технологическим картам: соотнесение размеров 

заготовки и детали; разметка заготовки с учетом направления волокон и  наличия пороков материала; 

определение базового угла заготовки; разметка заготовок правильной геометрической формы с 

использованием линейки и столярного угольника; пиление заготовок ножовкой; разметка заготовок с 

криволинейным контуром по шаблону; выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему контуру; 

сверление технологических отверстий,  обработка кромки заготовки напильниками и абразивной 

шкуркой;  использование линейки, угольника, шаблонов для контроля качества изделия; соединение 
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деталей изделия на клей и гвозди; защитная и декоративная  отделка изделия; выявление дефектов и 

их устранение; соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и 

оборудования верстака. Уборка рабочего места.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов.  

Плоскостные игрушки, игры,  кухонные  и бытовые принадлежности,  декоративно-прикладные 

изделия. 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА  НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки  

Металлы; их основные свойства и область  применения. Черные и цветные металлы. Виды и способы 

получения листового металла: листовой металл, жесть, фольга. Проволока и способы ее получения. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об  изделии и детали.  Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж, 

технологическая карта. Чертеж (эскиз)  деталей из тонколистового металла  и проволоки. 

Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т.п. Основные 

сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. Основные технологические 

операции обработки тонколистового металлаи особенности их выполнения: правка тонколистового 

металла, плоскостная разметка, резание ножницами, опиливание кромок, пробивание отверстий, 

гибка,  отделка.  

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные 

технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения: определение длины 

заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка.  Правила безопасности труда. 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.  

Чтение чертежей  деталей из тонколистового металла и проволоки: определение  материала 

изготовления, формы и размеров детали, ее конструктивных элементов. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической  карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на слесарном 

верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами работы 

ручными инструментами (слесарным угольником, слесарными ножницами, напильниками, 

абразивной шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным молотком, кусачками, плоскогубцами, 

круглогубцами).  

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и  технологической карте:  правка 

заготовки; определение базовой угла заготовки; разметка заготовок с использованием линейки и 

слесарного угольника;  резание заготовок слесарными ножницами; пробивание отверстий 

пробойником,  опиливание кромки заготовки напильниками; гибка заготовок в тисках и на оправках; 

обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  отделка изделия. Соблюдение 

правил безопасности труда. Уборка рабочего места.   

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте: определение длины 

заготовки; правка проволоки; разметка заготовок; резание проволоки кусачками; гибка проволоки с 

использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового назначения, садово-

огородный инвентарь. 

Машины и механизмы 

Графическое представление и моделирование  

Механизмы технологических машин  

Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. Детали механизмов. Условные 

обозначения деталей и узлов механизмов и машин на кинематических схемах. Чтение и построение 

простых кинематических схем. 

Чтение кинематических схем простых механизмов. Сборка моделей механизмов из деталей 

конструктора типа “Конструктор-механик”. Проверка моделей в действии. Количественные замеры 
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передаточных отношений в механизмах. 

Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских. 

Электромонтажные работы  

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы монтажа установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными 

инструментами; выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления проводов. 

Подключение проводов к электропатрону, выключателю, розетке. Проверка пробником соединений в 

простых электрических цепях. 

Провода, электроустановочные изделия. 

Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока  

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приемников электрической энергии. Условные графические обозначения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме.  

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств. 

Технологии ведения дома  

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью  

Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий ремонт. Средства 

для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. Выбор и использование 

современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды и обивки 

мебели. Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за окнами. Способы 

утепления окон в зимний период. Современная бытовая техника, облегчающая выполнение 

домашних работ. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели.  

Мебель, верхняя одежда, обувь. 

Творческая, проектная деятельность 
Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. Технические и 

технологические задачи, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариантов отделки). 

Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза изделия. 

Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия. 

Основы аграрной технологии 

Осенний период 

Уборка урожая (свеклы, картофеля, моркови, ботвы) 

Осенняя обработка почвы. Подготовка пришкольного участка к зиме 

Весенний период - 

Весенняя обработка почвы 

Весенние работы на пришкольном участке 

 

ТЕХНОЛОГИЯ, 6 КЛАСС . 

                         Приусадебный сад огород  

Осенний период. Вводный урок. Охрана труда при выполнении сельскохозяйственных работ. Типы 

почв. Понятие о плодородии. Урожайность овощных культур. Сбор, хранение овощей. 

Овощехранилища. Способы устранения потерь овощей при хранении. Профессии, связанные с 

выращиванием растений, охраной почвы. Осенняя обработка почвы. Органические и минеральные 

удобрения. Особенности обработки двулетних овощных культур. Районированные сорта овощных 

культур.Уборка и учёт урожая овощных культур, закладка урожая на хранение. Осенняя обработка 

почвы с внесением удобрений. 

Весенний период  

Борьба с вредителями и профилактика заболеваний овощных культур. Растительные препараты 

борьбы с вредителями болезнями. Понятие о севообороте. Размножение цветочных многолетних 

культур. Размножение, уход и подкормка и защита ягодных кустарников. 

Составление схем севооборотов. Посадка корнеклубней георгин. Подготовка посевного материала и 

семенников двулетних культур, подготовка почвы, внесение удобрений, посевы и посадка овощей, 
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полив, рыхление почвы, прореживание всходов, прополка, подкормка, защита от вредителей и 

болезней. 

                          Технология ведения дома  

Уход за одеждой и обувью 

. Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Средства защиты от мо-

ли. Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки. 

. Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными заплатами ручным и 

машинным способами, Закладка на хранение шерстяных и меховых изделий. Закладка на летнее 

хранение зимней обуви. Влажная уборка дома. 

                                      Кулинария .Физиология питания   

.Минеральные соли, макроэлементы, микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. Значение солей кальция, калия, 

натрия, железа, йода для организма человека. Суточная потребность в солях. 

Практическая работа:Работа с таблицамипо составу и количеству минеральных солей и 

микроэлементов в различных продуктах. Определение количества и состава продуктов, обес-

печивающих суточную потребность человека в минеральных солях и микроэлементах. Составление 

меню, обеспечивающего суточную потребность организма в минеральных солях. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов . 

Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Питательная ценность молока. 

Химический состав молока. Условия и сроки его хранения. Ассортимент молочных и кисломолочных 

продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисло-молочных продуктов.  

Практические работы. Первичная обработка крупы. Определение качества молока. Приготовление 

молочного супа или молочной каши. Приготовление простокваши, кефира, творога в домашних 

условиях. Приготовление блюда из кисломолочных продуктов. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  

. Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного ис-

пользования рыбы разных пород. Технология и санитарные условия первичной и тепловой обработки 

рыбы. 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы 

органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье рыбы в целом 

виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности блюд из рыбы. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, 

макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая сохранение в 

них витаминов группы В. Причины увеличения веса и объема при варке. 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение необходимого количества 

жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из крупы, бобовых и макаронных 

изделий. 

Приготовление обеда в походных условиях  

. Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления 

пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. 

Практические работы. Расчет количества, состава и стоимости продуктов для похода. 

Заготовка продуктов  

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы 

приготовления домашних запасов. Правила сбора ягод, овощей, фруктов, грибов, лекарственных трав 

для закладки на хранение. Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль 

молочной кислоты. Сохранность питательных веществ в солёных и квашеных овощах.  Время 

ферментации (брожения) квашеных и солёных овощей до готовности. Условия и сроки хранения. 

Первичная обработка овощей перед засолкой, подготовка тары. Определение количества соли и 

специй, засолка огурцов или томатов, квашение капусты. 

Рукоделие .Лоскутное шитьё  

. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно-прикладном 

искусстве. Симметрия, и асимметрия в композиции, геометрический орнамент, возможности 

лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды. Технология изготовления изделия 

лоскутным шитьём. Использование прокладочных материалов. 

Практические работы Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья, подбор тканей по 

цвету, рисунку и фактуре, подготовка их к работе. Изготовление шаблонов из картона для 
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выкраивания элементов орнамента. Раскрой ткани с учётом долевой нити. Соединение деталей между 

собой. 

 Вязание спицами) 
. Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и инструменты. 

Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных, льняных и шелковых нитей. Правила 

подбора спиц в зависимости от толщины и качества пряжи. Техника набора петель. Начало вязания 

на 2-х спицах. 

Техника выполнения лицевых петель различными способами. Условные обозначения на схемах 

вязания спицами. Техника выполнения изнаночных петель различными способами. Условные 

обозначения на схемах вязания спицами. Кромочные петли. Закрепление полученных навыков. 

Вязание нитками разной толщины или цветов. Вязание по схеме. Раппорт. Техника убавления, 

прибавления петель при вязании на спицах. Вязание нитками разных цветов. Вязание по схеме. 

Практическая работа.Вязание рукавицы на спицах 

Свободная роспись по ткани 

Основные теоретические сведения. Приёмы стилизации реальных форм; элементы декоративного 

решения реально существующих форм; художественные особенности свободной росписи тканей; 

построение разных видов композиции, колоритное решение рисунка. 

Практическая работа. Выполнение различных видов композиции. Зарисовка природных мотивов с 

натуры и их стилизация. Приёмы выполнения свободной росписи. Подбор ткани, красителей, 

инструментов, приспособлений. Свободная роспись с применением солевого раствора. Закрепление 

рисунка на ткани. Создание  композиции с изображением пейзажа для панно. 

Творческие,  проектные работы  

 «Изделие, вышитое крестиком»  

В ходе выполнения творческого проекта учащиеся закрепляют знания и умения, полученные при 

изучении раздела «Вышивка крестиком».Композиция, ритм, раппорт, орнамент в 

вышивке.Симметричное построение узора в художественной отделке вышивкой. Определение места 

и размера узора на изделии, отдельных его частей, пропорции элементов, выполнение в цвете и т.п. 

Симметричное построение узора в художественной отделке вышивкой. Определение места и размера 

узора на изделии, отдельных его частей, пропорции элементов, выполнение в цвете и т.п. 

Цветовойкруг. Теплые и холодные цвета. Цветовой тон. Яркость и насыщенность цвета. 

Хроматические и ахроматические цвета. 

Этапы и последовательность выполнения проекта. Оценка проделанной работы и качества 

изделия.Экономические расчеты. Понятие себестоимости. 

Темы проектов: «Картина, вышитая крестиком». «Салфетка».  

                       Элементы материаловедения  

. Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в условиях 

прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон животного 

происхождения, а также нитей и тканей на их основе. Саржевые и атласные переплетения нитей в 

тканях. Понятие о раппорте переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и 

шерстяных тканей. 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определение лицевой и 

изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. Составление коллекции тканей 

саржевого и атласного переплетений. 

                                  Элементы машиноведения  

. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной машины. 

Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, 

вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой, 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. Замена иглы в швейной 

машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

                                    Черчение и графика 
Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах и схемах. 

Последовательность построения основы чертежа выкройки юбки. Расчетные формулы. Построение 

основы чертежа  юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

          Конструирование и моделирование поясных швейных изделий  

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью. Ткани и 

отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для по-

строения основы чертежа конической, клиньевой и прямой юбок. Прибавки к меркам на свободу 
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облегания. 

 Способы моделирования конических, клиньевых и прямых юбок. Форма, силуэт, стиль. 

Индивидуальный стиль в одежде. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа  и выкройки юбки в 

натуральную •величину по своим меркам. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей 

фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка выкройки юбки к раскрою. 

Технология изготовления поясных швейных изделий  

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные графические 

обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в 

полоску. Способы обработки нижнего и верхнего срезов юбки. Особенности влажно-тепловой обра-

ботки шерстяных и шелковых тканей, 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и контрольных линий и 

точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Подготовка 

юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, 

подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-тепловая 

обработка изделия. Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

                                    Технология ведения дома  

Уход за одеждой и обувью  

 Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Средства защиты от моли. 

Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки. 

 Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными заплатами ручным и 

машинным способами, Закладка на хранение шерстяных и меховых изделий. Закладка на летнее 

хранение зимней обуви. Влажная уборка дома. 

Варианты объектов труда. Изделие, подлежащее ремонту, шерстяные изделия. 

                               Электротехнические работы   

Электромонтажные работы  

. Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей электрической 

энергии. Виды соединения элементов в электрических цепях. Условное графическое изображение 

элементов электрических цепей на электрических схемах. Электроустановочные изделия. Виды 

проводов. Приемы монтажа установочных изделий. Правила электробезопасности и эксплуатации 

бытовых электроприборов. Индивидуальные средства защиты при выполнении электротехничес-ких 

работ Оказание первой помощи при поражении электрическим током. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных работ. 

Организация рабочего места. Использование инструментов и приспособлений для выполнения 

электромонтажных работ. Выполнение механического  оконцевания, соединения и ответвления 

проводов, подключение проводов к патрону электролампы, выключателю, розетке, вилке. 

 

             Использование национально-регионального компонента 

6 класс .Т ехнический труд. 

      1. Проектная деятельность  
           Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Методы 

поиска информации об изделии и материалах. 

      2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

     Технология создания из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и 

технологической документации 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок. Устройство 

верстака. Установка и закрепление заготовок в зажимах верстака.   

Практическая работа: Установка и закрепление заготовок в зажимах верстака.   

Древесина и её применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и 

свойства. Природные пороки древесины. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области 

применения древесных материалов. Виды пиломатериалов. Отходы древесины и их рациональное  

использование. 

Распознавание видов древесных материалов по внешним признакам.   

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Масштаб. Основные сведения о линиях чертежа. Чертёж плоскостной детали. Правила чтения чертежа. 

           Виды древесных материалов и сфера их применения. Пиломатериалы и их получение. Виды 

пиломатериалов, технология их производства и область применения, получение и обработка 
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древесины.  Определение видов пиломатериалов, распознавание видов пороков материалов по внешним 

признакам.   

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. Конструктивные 

элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, отверстия, уступы, канавки. 

Основные сведения о видах проекций деталей на чертёж. Общие сведения о сборочных 

чертежах.Чтение чертежей. Построение чертежа детали. 

              Строгание как технологическая операция. Инструменты для строгания, их устройство. Правила 

безопасной работы при строгании. 

Сборка, разборка и регулировка рубанка, строгание деталей с соблюдением безопасных приёмов 

работы. 

    Технология изготовления деталей цилиндрической и конической форм ручным способом. 

Инструменты для данного вида работ. Правила безопасной работы. Визуальный и инструментальный 

контроль качества. 

Изготовить деталь цилиндрической и конической формы ручным способом. Провести 

визуальный и инструментальный контроль качества. 

     Назначение и устройство токарного станка. Кинематическая схема токарного станка. Виды 

операций, выполняемые на станке. Правила безопасной работы на станке. Организовывать рабочее 

место. Закрепление заготовки на станке. 

Приёмы работы на токарном станке. Контроль качества выполняемых операций. Устранение 

выявленных дефектов.  Работа на токарном станке с опорой на технологическую карту, контроль 

качества, устранение выявленных дефектов. Изготовление изделия на токарном станке с 

декоративной отделкой. 

 Виды соединений брусков. Последовательность выполнения соединений брусков различными 

способами. Инструменты для выполнения данного вида работ. Правила безопасной работы. 

Выполнять соединение брусков различными способами.  

            Разметка заготовок с учётом направления волокон и наличия пороков материала. Инструменты для 

разметки. Разметка как технологическая операция. Размета, базовая кромка, угольник, линейка, рейсмус, 

циркуль, шаблон. Правила безопасной работы. Визуальный и инструментальный контроль качества 

выполненной операции. 

Выполнение разметки деталей, для изготовления изделия из древесины. 

          Инструменты для выполнения шиповых соединений.  Шиповые соединения. Шип, проушина. 

Долото, стамески. Выборка гнезд (сквозное, несквозное).  Правила и приемы безопасности при 

выполнении этих операций. 

Выполнение изделия с шиповым соединением. 

          Сборочный чертеж. Гвозди, шурупы, клеи. Зенковка, шлиц, струбцина. Сборщик изделий из 

древесины. Пигмент, олифа, кисть, краскораспылитель, масляная краска. Виды защитной и 

декоративной отделки изделий из древесины. Правила безопасности при окрашивании изделий. 

Затраты на изготовление изделия. 

            Правила безопасной работы с инструментами при сборке и окрашивании изделий из древесины 

масляными красками. 

Выполнить сборку изделия и декоративную отделку изделий с соблюдением правил безопасной работы. 

рассчитывать затраты на изготовление изделия. 

Технология создания из металлов и поделочных материалов на основе конструкторской и 

технологической документации    

              Металлы и сплавы, область их применения. Основные технологические свойства металлов и 

сплавов. Понятие о процессе обработки металлов. Виды сортового проката. Влияние технологий 

обработки металов на окружающую среду и здоровье человека. Правила поведения в слесарной 

мастерской. 

Распознавание металлов и сплавов. Изучение свойств металлов. Чтение чертежей. Определение 

видов сортового проката. 

              Инструменты для разметки. Назначение и устройство штангенциркуля. Приёмы измерения 

штангенциркулем. 

Измерение деталей штангенциркулем. 

Разметка заготовок из сортового металлического проката, экономичность разметки. Инструменты для 

плоскостной разметки. Правила безопасной работы. 

 Выполнить разметку заготовок из сортового проката. 

              Назначение и устройство слесарной ножовки. Приёмы резания металла слесарной ножовкой. 

Правила без опасной работы при резании металла слесарной ножовкой. 
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Подготовить ножовку к резанию, выполнить резание металла. 

Инструменты для рубки металла. Приёмы рубки металла в тисках. Правила безопасной работы. 

Выполнять рубку деталей из металла. 

               Опиливание  металла. Инструменты для выполнения операции опиливания. Правила 

безопасной работы.   

Опиливания деталей из металла. 

              Опиливание прямолинейных и криволинейных кромок напильниками. Правила безопасной 

работы.   

  Отделка изделий из сортового проката. Отделочные операции. Виды декоративных покрытий 

металлических изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с отделкой изделия. 

 Выполнять отделочные операции при изготовлении изделий из сортового проката. 

Технология ведения дома  
           Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера; национальные традиции, связь 

архитектуры с природой; интерьер жилых помещений и их комфортность; современные стили в 

интерьере 

Основное содержание программы 

7 класс 

 

Вводное занятие  

Основные теоретические сведения 

Создание изделий из текстильных и  

поделочных материалов 

 

Элементы материаловедения  
Основные теоретические сведения: химические волокна; технология производства и свойства 

искусственных волокон; свойства тканей из искусственных волокон; использование тканей из 

искусственных волокон в производстве одежды; сложные переплетения нитей в тканях; зависимость 

свойств ткани от вида переплетения; уход за изделиями из искусственных волокон. 

Практические работы: изучение свойств тканей из искусственных волокон; определение раппорта в 

сложных переплетениях. 

Варианты объектов труда: образцы тканей со сложными переплетениями; рисунки раппортов. 

 

Конструирование и моделирование  

Основные теоретические сведения: виды женского легкого платья и спортивной одежды; силуэт и стиль 

в одежде; особенности моделирования плечевых изделий; зрительные иллюзии в одежде. 

Практические работы: снятие мерок и запись результатов измерений; построение основы чертежа 

плечевого изделия ;  эскизная разработка модели швейного изделия; моделирование изделия выбранного 

фасона; подготовка выкройки к раскрою; выполнение эскизов спортивной одежды на основе цветовых 

контрастов.  

Варианты объектов труда: таблица с результатами измерений своей фигуры; чертеж плечевого 

швейного изделия, выкройка; эскизы  спортивной одежды. 

 

Элементы машиноведения  

Основные теоретические сведения: виды соединений деталей в узлах механизмов и машин; устройство 

качающегося челнока универсальной швейной машины; принцип образования двухниточного ма-

шинного стежка; назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки; 

наладка швейной машины. 

Практические работы: разборка и сборка челнока универсальной швейной машины; обработка срезов 

зигзагообразной строчкой; применение зигзагообразной строчки для художественного оформления 

изделий; устранение неполадок при работе на швейной машине. 

Варианты объектов труда: челнок швейной машины; образцы обработки срезов зигзагообразной 

строчкой различной ширины. 

 

Технология изготовления  швейных изделий 

Основные теоретические сведения: способы обработки проймы, горловины, застежек; обработка 

плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски; особенности раскладки выкройки на ткани с 

крупным  рисунком. 

Практические работы:  раскладка выкройки,  обмеловка и раскрой  ткани;  выкраивание подкройной 
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обтачки; перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя; обработка деталей кроя; 

скалывание и сметывание деталей кроя;  обработка стояче- отложного воротника и втачивание его в 

горловину;  проведение примерки, выявление и исправление дефектов; стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ; обработка проймы подкройной обтачкой,  декоративная отделка 

жилета обтяжными пуговицами;  влажно-тепловая обработка изделия; контроль и оценка качества го-

тового изделия. 

Варианты объектов труда: жилет, обтяжная пуговица. 

Рукоделие. Художественные ремесла 

Вязание крючком 
Основные теоретические сведения: краткие сведения из истории рукоделия; изделия, связанные 

крючком, их место в современной моде; условные обозначения, применяемые при вязании крючком; 

раппорт узора и его запись. 

Практические работы: работа с журналами мод; зарисовка современных и старинных узоров и 

орнаментов; инструменты и материалы для вязания крючком; подготовка материалов к работе; выбор 

крючка в зависимости от ниток и узора; определение количества петель и ниток; выполнение различных 

петель; набор петель крючком; изготовление образцов вязания крючком. 

Варианты объектов труда: образцы вязания; рисунки орнаментов; шарфик, шапочки 

Творческие, проектные работы  

 

Основные теоретические сведения. Этапы выполнения проекта, тематика и оценка проектов. 

Разработка проекта в программе Power Point. Защита проекта, критерии оценивания.  

Практическая работа: разработка и защита творческого проекта «Жилет», «Изготовление 

сувенира». 

Объект труда: презентация в программе Power Point. 

 

Технический труд.Технология ведения дома  

Интерьер жилого дома 
Основные теоретические сведения: характеристика основных элементов систем энерго- и теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах;  правила их эксплуатации; понятие об 

экологии жилища; микроклимат в доме; современные приборы и устройства для поддержания 

температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня шума; роль освещения в ин-

терьере; требования к интерьеру прихожей, детской комнаты; способы оформления интерьера; 

использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления; использование 

комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 

Практические работы: подбор и посадка декоративных комнатных растений; выполнение эскиза 

интерьера детской комнаты, прихожей; подбор на основе рекламной информации бытовой техники с 

учетом потребностей и доходов семьи. 

Варианты объектов труда: декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, 

комнатные растения. 

Электротехнические работы  

Основные теоретические сведения: электроосветительные приборы; пути экономии электрической 

энергии;  лампы накаливания и люминесцентные лампы дневного света, их достоинства, недостатки и осо-

бенности эксплуатации;  гальванические источники тока, их сравнительные характеристики и область 

применения; электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области применения; 

использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике; схемы подключения коллекторного 

двигателя к источнику тока. 

Практические работы: подбор бытовых приборов по мощности и рабочему напряжению; замена 

гальванических элементов питания;  

Варианты объектов труда: осветительные приборы,  

Кулинария 

Физиология питания 

Основные теоретические сведения: понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты; источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека; понятие о пищевых инфекциях; заболевания, передающиеся через пищу; 

профилактика инфекций; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы: определение доброкачественности продуктов органолептическим способом; 

определение срока годности консервов по маркировке на банке. 

Технология приготовления пищи.  
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Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста  

Основные теоретические сведения: виды теста; рецептура и технология приготовления теста с 

различными видами разрыхлителей; влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изде-

лий; виды начинок и украшений для изделий из теста. 

Практические работы: выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, 

тортов, пряников, пирожных; выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 

Варианты объектов труда: праздничный пирог, торт, пряник, пирожное. 

Пельмени и вареники 

Основные теоретические сведения: состав теста для пельменей и вареников и способы его 

приготовления; инструменты для раскатки теста; правила варки. 

Практическая работа: первичная обработка муки; приготовление теста и начинки; изготовление 

вареников или пельменей; варка пельменей или вареников; определение времени варки; оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Варианты объектов труда: пельмени, вареники. 

Сладкие блюда и десерт  

Основные теоретические сведения; сахар, его роль в кулинарии и в питании человека; роль десерта в 

праздничном обеде; исходные продукты, желирующие и ароматические вешества, используемые для 

приготовления сладких блюд и десерта. 

Практические работы: приготовление желе и муссов; приготовление пудингов, шарлоток, суфле, 

воздушных пирогов; приготовление компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод; украшение 

десертных блюд свежими и консервированными ягодами и фруктами; приготовления мороженого в 

домашних условиях; подача десерта к столу. 

Варианты объектов труда: фруктовое желе, мороженое, компот, , суфле 

Заготовка продуктов 

 Основные теоретические сведения: значение количества сахара или  сахарного сиропа для сохранности и 

качества варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра; способы определения готовности; 

условия и сроки хранения; хранение свежих кислых плодов и ягод с  сахаром без стерилизации 

(лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы: предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой; 

определение количества сахара; приготовление варенья из ягод, джема из малины, красной и белой 

смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов, цукатов из апельсиновых 

корок; консервирование черной смородины с сахаром без стерилизации. 

Варианты объектов труда: варенье из яблок, смородины, крыжовника и др. 

Сельскохозяйственный труд 

Основные теоретические сведения .Понятие об урожае и урожайности. Ведущие овощные культуры , 

их биологические и хозяйственные особенности 

Размножение растений семенами. Особенности Технологии выращивания однолетних, двулетних и 

многолетних растений. 

Практическая работа:  

Посев культур на учебно - опытном участке 

Содержание программы8 класс 
Вводное занятие   
Содержание  и задачи курса «Технология». Организация   и оборудование  рабочего  места. Правила  

безопасности труда. 

Раздел 1. Кулинария   
Технология  приготовления  пищи.  

Виды  домашней  птицы. Способы определения готовности  блюд.  

Сервировка  стола. Расчет стоимости продуктов, меню. Заготовка продуктов.  

Способы  консервирования  фруктов  и ягод . Стерилизация  в домашних условиях.  

Практические работы:  

1. Первичная обработка  птицы. 

2. Оформление  готовых блюд из птицы. 

3. Сервировка  стола к обеду. 

4. Первичная обработка  фруктов и ягод. 

5. Бланширование  фруктов и ягод. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
Рукоделие. Художественные ремесла. Техника росписи ткани «холодный батик». 

Инструменты, оборудование и материалы для «холодного батика». Роль резерва и способы нанесения 
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его на ткань.   Способы нанесения и закрепления краски. 

Выполнение эскиза росписи. Подбор резерва, красителей, инструментов. Подготовка ткани и перевод 

рисунка на ткань. Изготовление сувенира в технике «холодный батик». Закрепление рисунка 

Элементы  материаловедения. Синтетические волокна. Классификация  химических волокон. 

Размерные  величины тканей. Промышленное  значение  при изготовлении  тканей.  

Творческие  проектные работы: 

1. Разработка  дизайнерской  задачи. 

2. Изготовление изделия. ( на выбор). 

3. Экономическое  и экологическое  обоснование  проекта. 

4. Защита проекта. 

Практические  работы  

1. Определение сложных структур ткани. 

2. Оформление образцов  в тетрадь. 

Раздел 3.  Творческие проектные работы  

Раздел 4. Технология  ведения дома  
Дом и семья. Ремонт помещений. Ремонт оконных блоков. Инструменты. Безопасность  ручных работ. 

Подбор строительных  материалов  по каталогам. Санитарно- технические работы. Подбор  

элементов сантехники для дома. Бюджет семьи. Потребности  семьи. Рациональное  планирование  

расходов.  

Сбережения. Личный бюджет. 

Практические  работы. 

1. Подбор строительно – отделочных материалов. 

2. Эскиз  декоративного украшения интерьера. 

Раздел 6. Современное производство  и профессиональное образование   
Основы  профессионального самоопределения . Классификация  профессий. Сферы производства  и 

разделение  труда.  

Профессиональные интересы , склонности  и способности. Здоровье  и выбор профессии. Пути 

получения профессионального образования. 

Практическая работа  

1. Знакомство с профессиями.  

2. Поиск  информации о профессиях. 

Раздел 7.  Черчение и графика   

Техника выполнения чертежей и  правила их оформления  

Краткая история графического общения человека. Значение графической подготовки в современной 

жизни и профессиональной  деятельности человека. Области применения графики и ее виды. 

Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, техническая 

иллюстрация, схема, диаграмма, график. Виды чертежных инструментов, материалов и 

принадлежностей. Понятие о стандартах. Правила оформления чертежей. Форматы, масштабы, 

шрифты, виды линий. 

Геометрические построения  

Графические способы решения геометрических задач на плоскости. 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем 

Образование поверхностей простых геометрических тел. Чертежи геометрических тел. Развертки 

поверхностей предметов. Формообразование. Метод проецирования. Центральное прямоугольное 

проецирование. Расположение видов на чертеже. Дополнительные виды. Параллельное 

проецирование и аксонометрические проекции. Аксонометрические проекции плоских и объемных 

фигур. Прямоугольная изометрическая проекция. Особенности технического рисунка. Эскизы, их 

назначение и правила выполнения. 

Сечения и разрезы  

Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в сечениях. Простые разрезы, их 

обозначения. Местные разрезы. Соединение вида и разреза. Разрезы в аксонометрических проекциях. 

Сборочные чертежи Прикладная графика  

Основные сведения о сборочных чертежах изделий. Способы представления на чертежах различных 

видов соединений деталей. Условные обозначения резьбового соединения. Штриховка сечений 

смежных деталей. Спецификация деталей сборочного чертежа. Размеры, наносимые на сборочном 

чертеже. Деталировка сборочных чертежей 

Графическое представление информации: графики, диаграммы, гистограммы, пиктограммы, 

условные знаки. Товарный знак, логотип. Виды композиционного и цветового решения. 



523 
 

Использование ПЭВМ для выполнения графических работ. 

Практические работы   Выполнение чертежей. 

Раздел 5. Электротехнические работы   
Электрическая энергия – основа современного технического прогресса. 

Общие сведения  об электрических устройствах . Электрические источники света. 

Электротехнические  работы. Техника безопасности. 

Раздел 4. Технология  ведения дома  

Дом и семья. Ремонт помещений. Ремонт оконных блоков. Инструменты. Безопасность  ручных работ. 

Подбор строительных  материалов  по каталогам. Санитарно- технические работы. Подбор  

элементов сантехники для дома. Бюджет семьи. Потребности  семьи. Рациональное  планирование  

расходов.  

Сбережения. Личный бюджет. 

Практические  работы. 

1. Подбор строительно – отделочных материалов. 

2. Эскиз  декоративного украшения интерьера. 

Сельскохозяйственный труд 
Краткую историю плодоводства. Классификация. 

-Сорта. Особенности выращивания плодово – ягодных культур 

-Защищать  плодово – ягодных культур от болезней и вредителей.  

- вести осенние  и весенние работы в саду 

Технический труд 

Содержание программы. 

7 класс 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации  

Технология изготовления  изделий с использованием сложных соединений  

Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические и 

декоративные свойства древесины. Зависимость области применения  древесины от ее свойств. 

Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и 

древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. 

Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы 

соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые соединение, 

их  элементы и конструктивные особенности.  Графическое изображение соединений деталей на 

чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов.  

Правила чтения сборочных чертежей. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы 

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с учетом 

основных технологических и декоративных свойств, минимизации отходов. 

 Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения,  

количества и формы деталей изделия, определение их взаимного расположения, способов и видов 

соединения деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 

технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах  с использованием ручных 

инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в зависимости от толщины 

деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбления гнезд и проушин долотами, подгонка 

соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых соединений на клею. Сборка 

изделия. Защитная и декоративная  отделка изделия.Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при 

работе ручными инструментами и на технологических машинах. 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки,  игрушки, модели  и игры, дидактические пособия, 

кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 
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Технология создания изделий из металла  на основе конструкторской и технологической 

документации  

Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей 
Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные способы 

изменения   свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из пластмасс. 

Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  процессе резания 

на токарно-винторезном станке. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы.  Представления о способах 

получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на 

чертеже .Правила чтения чертежей.  

 Виды  соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные 

особенности. Типовые детали резьбовых соединений.   Графическое изображение резьбовых 

соединений на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и 

материалов.  Правила чтения сборочных чертежей 

Токарно-винторезный  станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины.  

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение токарных 

резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной обработки и особенности 

их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; вытачивание 

конструктивных элементов. Контроль качества. Правила безопасности труда.  

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, 

сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные технологические 

операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях.  

Практические работы 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала,  размеров  детали и 

ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении 

деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 

технологической карте.  

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка резцов в 

резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу.  Ознакомление с рациональными 

приемами  работы на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном  станке: установка 

заданного режима резания; определение глубины резания и количества проходов;  черновое  точение, 

разметка и вытачивание конструктивных элементов; чистовое точение, подрезание торцов детали. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Защитная и декоративная  отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда.  

Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 

протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы  плашкой и метчиками. Контроль 

качества резьбы.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Оправки длягибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и 

наглядных пособий, изделия бытового назначения. 

Машины и механизмы 

Графическое представление и моделирование  

Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и чертежам  

Основные теоретические сведения 

Механические автоматические устройства, варианты их конструктивного выполнения. 

Условные обозначения элементов автоматических устройств на схемах. Схемы механических 

устройств регулирования уровня жидкости и температуры. 

Практические работы 

Чтение схем механических устройств автоматики. Выбор замысла автоматического 
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устройства. Разработка конструкции модели. Сборка и испытание модели. 

Варианты объектов труда 

Модели механических устройств регулирования уровня жидкости и температуры. 

Механические автоматические устройства сигнализации. 

Электротехнические работы   

Устройства с элементами автоматики  

Основные теоретические сведения 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической энергии.  

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии.  Возможность одновременного включения нескольких  бытовых приборов в 

сеть с учетом  их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков: механические контактные, биметаллические реле.  

Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение автоматических 

устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие 

схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка из деталей электроконструктора 

модели автоматической сигнализации достижения максимального уровня жидкости или 

температуры. 

Варианты объектов труда 

Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, бытовые светильники, модели устройств 

автоматики. 

Технологии ведения дома  

Эстетика и экология жилища  

Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации.  

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные 

приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные системы 

фильтрации воды.  

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой электропроводки. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор бытовой техники по рекламным 

проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых приборов. 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам. Образцы бытовой техники. Регистрирующие 

приборы, устройства очистки воды. 

Творческая, проектная деятельность (16 часов) 

Основные теоретические сведения 

Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о техническом 

задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при проектировании. Методы определения 

себестоимости изделия. Основные виды проектной документации. Способы проведения 

презентации проектов. 

Практические работы  

Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и критериев их 

выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. Подготовка технической и 
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технологической документации с использованием ЭВМ .Изготовление изделия. Оценка 

себестоимости изделия с учетом затрат труда. Презентация проекта. 

Варианты объектов труда 

Темы проектных работ . 

Основы аграрной технологии (6 час) 

Основные теоретические сведения научить планировать свою работу, корректировать и оценивать 

свой труд, применять знания, умения, полученные на уроках; 

воспитывать трудолюбие, внимательность, чувство ответственности; 

формировать эстетический вкус; 

прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры, аккуратности; 

развивать логическое мышление и творческие способности. 

 

 

 

8 класс 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование  

 

Сложные механизмы  

Основные теоретические сведения 

Применение кулачковых, кривошипно-шатунных и рычажных механизмов в машинах. 

Конструкция сложных механизмов. Условные обозначения механизмов на кинематических схемах. 

Практические работы 

Сборка моделей кулачкового, кривошипно-шатунного и рычажного механизмов. 

Варианты объектов труда 

Модели механизмов из деталей конструктора. 

 

Декоративно-прикладное творчество  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения  

Основныетеоретическиесведения 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел). Роль декоративно-прикладного 

творчества в создании  объектов рукотворного мира. Основной принцип художественно-прикладного 

конструирования: единство функционального назначения и формы изделия. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. Учет технологии изготовления изделия и свойств материала. 

Основные средства художественной выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства. 

Понятия о композиции.  Виды и правила построение орнаментов.  

Практические работы 

Ознакомление с характерными  особенностями различных видов декоративно-прикладного 

творчества народов России.  

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка  эскизов изделий и их 

декоративного оформления (по одному из направлений художественной обработки материалов). 

Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, эксплуатационных качеств. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из 

конструкционных и поделочных материалов. Подготовка поверхности изделия к отделке. 

Декоративная отделка поверхности изделия.  Соблюдение правил безопасности труда. 

Варианты объектов труда 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, 

предметы интерьера и детали мебели, украшения. 

Электротехнические работы  

Электропривод  

Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее 

представление о принципах работы двигателей постоянного и переменного тока. Коммутационная 

аппаратура управления коллекторным двигателем. Схемы подключения коллекторного двигателя к 

источнику тока. Методы регулирования скорости и изменение направления вращения 

(реверсирования) ротора коллекторного двигателя.Профессии, связанные с производством, 
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эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей конструктора. 

Подборка деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. Сборка цепи электропривода с 

низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Варианты объектов труда 

Модели из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными 

электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Технологии ведения дома  

Бюджет семьи.  Рациональное планирование расходов  

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и 

оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. Потребительские качества 

товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения при совершении покупки. Права 

потребителя и их защита. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом уровня 

доходов ее членов и региональных рыночных цен. Правила безопасного пользования бытовой 

техникой. 

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, 

месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с 

целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. 

Выбор способа совершения покупки. Усвоение положений законодательства по правам 

потребителей. Планирование возможной предпринимательской деятельности: обоснование 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия торговли. 

Ремонтно-отделочные работы в доме  

Основные теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения малярных 

работ. Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев 

встык и внахлест.  

Способы размещения декоративных растений. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 

Практические работы 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, 

шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор краски по каталогам. 

Подбор обоев по каталогам. Выбор обойного клея под вид обоев. Оформление эскиза приусадебного 

(пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда 

Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы. 

Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации  

Основные теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в 

доме. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, 

способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы 
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ремонта. 

Утилизация отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией отходов. 

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

работ. 

Практические работы 

Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление троса для чистки 

канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы по замене 

прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах. 

Варианты объектов труда 

Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки для санитарно-

технических устройств, запорные устройства системы водоснабжения. 

Современное производство и профессиональное образование (8 час) 

Сферы производства и разделение труда  

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 

Варианты объектов труда 

Технологическое оборудование. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера  

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса 

в регионе. Специальность, производительность и оплата труда. Пути получения профессии. 

Практические работы 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Выбор и характеристика по справочнику условий поступления и обучения в 

профессиональном учебном заведении. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники профессиональных учебных 

заведений. 

Творческая, проектная деятельность  

Основные теоретические сведения 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных 

объектов. Методы сравнения вариантов решений. Применение ЭВМ при проектировании изделий. 

Классификация производственных технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на 

производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. Производительность труда. Цена 

изделия как товара. Содержание проектной документации. Формы проведения презентации проекта. 

Практические работы 

Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка изделия 

(при наличии компьютера с использованием информационных технологий). Защита проекта 

будущего изделия. Составление чертежей деталей и технологических карт их изготовления. 

Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). Контроль качества работы. 

Определение себестоимости изделия, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара. Подготовка 

пояснительной записки. Презентация проекта. 

Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

Основы аграрной технологии  

Основные теоретические сведения научить планировать свою работу, корректировать и оценивать 

свой труд, применять знания, умения, полученные на уроках; 

воспитывать трудолюбие, внимательность, чувство ответственности; 

формировать эстетический вкус; 

прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры, аккуратности; 

развивать логическое мышление и творческие способности. 

СОДЕРЖАНИЯ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ОБЖ 

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

- 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. 

8 класс 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их профилактика.  

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в 

общественном транспорте. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения 

на пожаре. Использование средств пожаротушения.  

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-

марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными 

экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве.Бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 

Элементарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в 

толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при 

похищении или захвате в качестве заложника. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения. 

Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой 

информации. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения.  
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СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Изучение физической культуры на ступени 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. 

5 класс 

Знания  о    физической культуре                
История физической  культуры .  Олимпийские  игры древности и современности. Достижения 

отечественных и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх.Основные этапы развития 

физческой культуры в России. 

       Физическая культура в современном обществе. 

        Организация и проведение пеших туристских походов . Требования к технике      безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

       Физическая культура. Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее связь  с 

укреплением  здоровья, развитием физических качеств. 

      Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

     Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

     Всестороннее и гармоничное физическое  развитие. 

     Адаптивная физическая культура. 

     Спортивная подготовка. 

     Здоровье и здоровый образ жизни. Вредные привычки и их пагубное влияние на                                          

здоровье человека . 

    Допинг .Концепция честного спорта. 

    Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура  человека. Режим дня , его основное содержание и правила планирования. 

  Закаливание организма. Правила  безопасности и гигиенические требования.  

  Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

  Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

  Восстановительный массаж. 

  Проведение банных процедур. 

  Доврачебный  помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

           СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ( ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической  культурой           

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток,  физкультпауз  ( подвижных перемен ). 

Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной 

физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

 Оценка эффективности занятий физической  культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной  деятельностью  Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в техники выполнения (технических ошибок ). 

  Измерение  резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная  деятельность .Оздоровительные      формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели.                                      Индивидуальные комплексы 

адаптивной ( лечебной ) и корригирующей физической культуры       
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   Спортивно- оздоровительная деятельность  с общеразвивающей  направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приема.  

   Акробатические упражнения и комбинации. 

   Ритмическая гимнастика (девочки). 

   Опорные прыжки. 

   Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

   Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

   Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных    брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые  упражнения. 

    Прыжковые упражнения 

    Метание малого мяча. 

 Лыжные гонки .Передвижение на лыжах . 

    Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры . Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу(мини-

футболу  ), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. 

Прикладно  ориентированная физическая  деятельность .Прикладно     ориентированная 

физическая подготовка. 

Физическая подготовка. Упражнения для  развития основных физических качеств. 

 Гимнастика с основами  акробатики .Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости , силы, быстроты ,координации движений. 

Лыжные  гонки .Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.       Баскетбол 

.Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. Специальная подготовка: 

футбол - передача мяча, ведение мяча. 

Специальная подготовка: баскетбол - передача мяча, ведение мяча. 

волейбол - передача мяча через сетку. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и  обрядовые игры 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

6 класс 

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. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.  

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.  

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 
Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу(мини-футболу  ), баскетболу 

(мини-баскетболу), волейболу. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.  

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. Способы закаливания организма, простейшие приемы 

самомассажа. 
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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. 

Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 

движения.  

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, 

барьерный, эстафетный икроссовый 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, бадминтоне. Специальная подготовка: 

футбол - передача мяча, ведение мяча. 
Специальная подготовка: баскетбол - передача мяча, ведение мяча, 

 броски в кольцо. Волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча  после 

подачи.   

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

7 класс 

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. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.  

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.  

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 

Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по 

футболу(минифутболу),баскетболу(минибаскетболу),волейболу. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.  

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения.Комплексы упражнений для 

развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-

сосудистой и дыхательной систем.Упражнения и комплексы из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. Способы закаливания организма, простейшие приемы 

самомассажа. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты).  

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, 

перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. 

Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 

движения.  

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, 

барьерный, эстафетный икроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого 
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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. 

Специальная подготовка: футбол - игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся 

противников, финты. 

Специальная подготовка: баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, 

действия   нападающего против нескольких защитников. 

Волейбол- нижняя прямая подача, прием мяча  после подачи.   

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

8 КЛАСС 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. 

Естественные основы.Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем 

дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 

движениям. 

Социально-психологические основы.. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, 

их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-

трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники 

физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием 

организма и физической подготовленностью. 

Культурно-исторические основы.Физическая культура и ее значение в формирование здорового 

образа жизни современного человека. 

Приемы закаливания.Водные процедуры (обтирание, душ). Пользование ей. 

 

Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу(мини-футболу  ), 

баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. 

Специальная подготовка: 

футбол - игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты. 

Волейбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Волейбол- нижняя прямая подача, прием мяча  после подачи.   

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. Броски в кольцо. Действия   нападающего против нескольких защитников. 
Гимнастика с элементами акробатики.Значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности 

во время занятий 

Легкоатлетические упражнения.Терминология легкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и  обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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9 КЛАСС 

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. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным 

физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений, 

соблюдением режимов физической нагрузки.  

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.  

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.  

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты).  

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, 

повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. Лазание по канату. 

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения.  

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, барьерный, 

эстафетный икроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, 

подъемов, поворотов, торможений. 

Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу(мини-футболу  ), 

баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. 

Специальная подготовка: 

футбол - игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты. 

Баскетбол-броски в кольцо, действия   нападающего против нескольких защитников.Волейбол - 

нижняя прямая подача, прием мяча  после подачи.   

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. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Национально-региональный компонент 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта. 

 
 

 

КРИТЕРИИ, НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ 

Оценочные материалы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

- Оценка устных ответов учащихся. Устный опрос является одним из основных способов 

учета знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
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- При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота 

и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа. 

- Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

- Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

- Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

- Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

- Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, 

то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

- Оценка диктантов 

- Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

- Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса - 100-110, для 7 - 

110-120, для 8 - 120-150, для 9 - 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, 

так и служебные слова.) 

- Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества 

слов: для 5 класса - 15-20, для 6 класса - 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса - 30-35, для 9 

класса - 35-40 слов. 

- Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

- В диктантах должно быть в 5 классе - не более 5 слов, в 6-7 классах - не более 7 слов, в 8-9 
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классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

- До конца первой четверти (а в 5 классе - до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

- При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

- В переносе слов; 

- На правила, которые не включены в школьную программу; 

- На еще не изученные правила; 

- В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

- В передаче авторской пунктуации. 

- Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» 

(вместо земля). 

- При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

- В 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, правописание которых не регулируется правилами; 

- В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

- В написании ы и и после приставок; 

- В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной как; ничто иное не...; не что 

иное как и др.); 

- В собственных именах нерусского происхождения; 

- В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

- В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

- Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

- Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 
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(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

- Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 

(вода - воды, рот - ротик, грустный - грустить, резкий - резок). 

- Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

- Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все 

они считаются за одну ошибку. 

- При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х 

и более исправлений. 

- Диктант оценивается одной отметкой. 

- Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

- Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 

при 3 -х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

- Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за 

диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена 

также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

- Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

- При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

- При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок. 

- В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки 

за каждый вид работы. 

- При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

- Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

- Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее % задания. 
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- Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

- Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

- Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

- При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

- Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

- Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

- Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

- Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

- Оценка сочинений и изложений 

- Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

- Сочинения и изложения проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развития навыков связной речи». 

- Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в 6 классе 

- 150-200 слов, в 7 классе - 200-2500, в 8 классе - 250-350, в 9 классе - 350-450 слов. 

- Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

- Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе - 0,5 - 1,0 

страницы, в 6 классе - 1,0 - 1,5, в 7 классе - 1,5 - 2,0, в 8 классе - 2,0 - 3,0, в 9 классе - 3,0 - 4,0. 

- К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, от почерка. 

- С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

- Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

- Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 
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- последовательность изложения. 

- При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- Стилевое единство и выразительность речи; 

- Число речевых недочетов. 

- Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 

5 1. Содержание работы полностью соответствует теме 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

ЗСодержание излагается последовательно 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнута стилевое единство и выразительность текста 

В целом в работе допускается один недочет в содержании и 

1-2 речевых недочета 

Допускается: 1 орф., или 1 

пунк., или 1 грам. ошибка 

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 

Допускаются: 2 орф. и 2 

пунк., или 1 орф. и 3 пунк., 

или 4 пункт. ошибки при 

отсутствии орф. ошибок, а 

также 2 грам. Ошибки 
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-  

- При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

 выразительностью 

В целом в работе допускается не более 2х недочетов в 

содержании и не более 3 -4 речевых недочета 

 

3 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь и однообразный употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словооупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4х недочетов в 

содержании и не более 5 речевых недочета 

Допускаются: 4 орф. и 4 

пунк., или 3 орф. и 5 пунк., 

или 7 пункт. при отсутствии 

орф. ошибок. 

 

 

 

 

 

 

2 
1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словооупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словооупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов 

 

 

 

 

 

Допускаются: 7орф. и 7 

пунк., или 6 орф. и 8 пунк., 5 

орф. и 9 пункт., 8 орф. и 6 

пунк., а также 7 грам. 

ошибок. 

 



541 
 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 

- Если объем сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 - 3 - 2, 2 

- 2 - 3; «3» ставится при соотношениях: 6 - 4 - 4,4 - 6 - 4, 4 - 4 - 6. При выставлении оценки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

- Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

- На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

- Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях. 

- Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». 

Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-

целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это 

хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а 

некоторая 

шероховатость речи. 

- Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 

слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю 

изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- - повторение одного и того же слова; 

- - однообразие словарных конструкций; 

- - неудачный порядок слов; 

- - различного рода стилевые смешения. 

- Ошибки в содержании сочинений и изложений 

- Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим 

материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную 

тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки: 

- в изложении: 

- неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

- В сочинении: 

- искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 
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- Логические ошибки 

- -нарушение последовательности в высказывании; 

- -отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

- -неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

- -раздробление одной микротемы другой микротемой; 

- -несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

- -перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

- -неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

- Речевые ошибки 

- К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

- К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

- употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, 

как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; нарушение 

лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над 

ушами; употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); стилистически неоправданное 

употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все 

ближе и ближе. 

- Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: неоправданное употребление в авторской речи диалектных и 

просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

- неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; смешение лексики 

разных исторических эпох; употребление штампов. 

- Речевые ошибки в построении текста: бедность и однообразие синтаксических 

конструкций; 

- нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; стилистически неоправданное 

повторение слов; неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

неудачный порядок слов. 

- Грамматические ошибки 

- Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 
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- Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

- Разновидности грамматических ошибок: 

- Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, 

беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

- Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; 

спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

- Синтаксические 

- а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

- б) ошибки в структуре простого предложения: 

- - нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- - нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке; 

- - разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще 

грузовик и комбайн; 

- - ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, 

упершись руками в колени; 

- - местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- - пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

- В) ошибки в структуре сложного предложения: 

- - смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда 

ветер 

усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

- - отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

- г) смешение прямой и косвенной речи; 

- д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

- Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только 

видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает 
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разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании 

браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено 

согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль 

ошибка орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано другое. 

- Оценка обучающих работ 

- Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

- При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

- Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только 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. 

- Оценка тестов 

- При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

- «5» - 90 - 100 %; 

- «4» - 70 - 89 %; 

- «3» - 50 - 69 %; 

- «2»- менее 50 %. 

- При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ 

- Полностью выполненная части «А» - «удовлетворительно» 

- Части «А» и «В» - «хорошо» 

- Части «А», «В» и одного задания из части «С» - «отлично» 

 

Оценочные материалы по ЛИТЕРАТУРЕ И ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

- Оценка устных ответов. 

- Основу устного контроля составляет монологический ответ учащегося. Основные 

критерии оценивания: 

- 1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 
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- 2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героя. 

- 3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно - эстетического 

содержания изученного произведения. 

- 4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

- 5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения. 

- В соответствии с этим: 

- Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев 

и роль художественного произведенных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной 

речью. 

- Оценкой «4» оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, умение пользоваться основным теоретико-литературными 

знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному-

двум из этих компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

- Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; знании и понимании текста изучаемого произведения; знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трёх ошибок в содержании ответа, а также 

ряда недостатков в его композиции и языке. 

- Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

целом, неумении объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

- Оценка сочинений. 

- В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии пределах программы данного класса: 

- - правильное понимание темы, глубина, и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейноэстетического содержания 

произведения, доказательств основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; 

-  соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

- Оценка «5» ставится за сочинение: 
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- - Глубоко аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, умение делать выводы и 

обобщения; 

- - стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

- - написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

- - допускается одна-две неточности в содержании. 

- Оценка «4» ставится за сочинение: 

- - достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями 

от неё; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; 

- - логическое и последовательное в изложении содержания; 

- - написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

- - допускается две-три неточности: в содержании, а также не более трёх-четырёх речевых 

недочётов. 

- Оценка «3» ставится за сочинение, в котором: 

- - в главном и основном раскрывается тема, в дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

- - материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

- - обнаруживается владение основами письменной речи; 

- - в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

- Оценка «2» за сочинение, которое: 

- -не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путаного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, 

не опирающихся на содержание материала. 

- - характеризуется расположением материала, отсутствием связи между частями; 

- - отличается бедностью словаря, наличием грубых ошибок. 

- Оценка тестов 

- При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

- «5» - 90 - 100 %; 

- «4» - 70 - 89 %; 
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- «3» - 50 - 69 %; 

- «2»- менее 50 %. 

 

Оценочные материалы по ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ 

Укучыларның  татар теленнән белемен бәяләү төрләре һәм критерийлары 

    Укучыларның тел һәм сөйләм материалын үзләштерү дәрәҗәсен яки аларның гомуми 

грамоталылыгын диктант, изложение, сочинение яздырып тикшереп була. Моннан тыш, сорауларга 

язма рәвештә җавап алу да уңай нәтиҗә бирә. Сораулар үзләштергән тема, аерым текст, рәсем яки 

караган фильмнар буенча тәкъдим ителә. Укытучы эшне бәяләгәндә, түбәндәге таләпләрне истә 

тотарга тиеш: җавапның тулы, төгәл, дөрес булуы, сөйләмнең стилистик яктан камиллеге, 

орфографик һәм пунктуацион яктан грамоталылыгы. 

 

Диктантларны бәяләү 

Диктант — укучының гомуми грамоталылыгын тикшерү өчен уздырыла торган язма эшнең бер төре.  

Диктантлар берничә төрле була: сүзлек диктанты, өйрәтү диктанты, искәртмәле, аңлатмалы, 

сайланма, иҗади, күрмә, хәтер, ирекле диктантлар. 

«5» ле куела  - орфографик хатасы булмаган пөхтә эшкә (1 пунктуацион хата булырга мөмкин). 

«4» ле куела  - бер орфографик, бер пунктуацион хатасы булса; 

«3» ле куела  - ике-өч орфографик, ике-өч пунктуацион хатасы булса; 

«2» ле куела  - биш орфографик, дүрт—алты пунктуацион хатасы булган эшкә. 

 

Сүзлек диктантының күләме һәм аны бәяләү 

Сыйныфлар V VI VII VIII IX 

Сүз саны 16-20 18-25 22-30 26-34 30-38 

 

Сүзлек диктантын бәяләү нормасы: 

«5» ле куела  - пөхтә итеп язылган, хатасы булмаган эшкә. 

«4» ле куела  - бер орфографик хаталы эшкә. 

«3» ле куела  - өч орфографик хаталы эшкә. 

«2» ле куела  - биш орфографик хаталы эшкә. 

 

Контроль диктантны бәяләү 

«5» ле куела  - эш пөхтә башкарылса, хатасы булмаса.(1-орфографик, 2 пунктуацион хата булырга 

мөмкин.) 

«4» ле куела  - 2 орфографик, 2 пунктуацион яки 1 орфографик, 4 пунктуацион хаталы эшкә. 

«3» ле куела  - 4 орфографик, 4 пунктуацион яки 3 орфографик, 6 пунктуацион хаталы эшкә. 

«2» ле куела  - 6 орфографик, 5 пунктуацион яки 5 орфографик, 8 пунктуацион хаталы эшкә. 

 

Изложениене бәяләү 

«5» ле куела  - тема тулысынча ачылган, фактик һәм техник хаталары булмаган, стиль бердәмлеге 

сакланган эшкә «5» ле куела. (1 орфографик, 2 пунктуацион яки 2 грамматик хатасы булырга 

мөмкин.) 

«4» ле куела  - текстның эчтәлеге темага нигездә туры килсә, фикерне белдерүдә зур булмаган 

ялгышлыклар җибәрелсә, бер-ике фактик, бер-ике техник хатасы булса, ике орфографик, ике-өч 

пунктуацион, бер грамматик хатасы булган эшкә. 

«3» ле куела  - Язмада эчтәлек эзлекле бирелмәсә, стиль бердәмлеге сакланмаса, 3 фактик, 2-3 

техник хатасы булса, 3 орфографик, 4 пунктуацион, 2 грамматик хатасы булган эшкә. 

«2» ле куела  - эзлеклелек, стиль бердәмлеге сакланмаса, язма эш планга туры килмәсә, фактик һәм 

техник хаталары күп булса, орфографик хаталарның саны дүрттән, пунктуацион хаталар ның саны 

биштән, грамматик хаталар саны өчтән артса. 

 

Сочинениене бәяләү 

«5» ле куела - язманың эчтәлеге темага тулысынча туры килсә, фактик ялгышлары булмаса, бай 

телдә, образлы итеп язылса, стиль бердәмлеге сакланса. (Бер орфографик яисә ике пунктуацион 

(грамматик) хата булырга мөмкин.)  

«4» ле куела - язманың эчтәлеге нигездә темага туры килсә, хикәяләүдә зур булмаган ялгышлыклар 
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күзәтелсә, бер-ике фактик хата җибәрелсә, теле бай, стиль ягы камил булып, ике орфографик, өч 

пунктуацион (грамматик) яисә бер-ике сөйләм ялгышы булса; 

«3» ле куела - эчтәлекне бирүдә җитди ялгышлар, аерым фактик төгәлсезлекләр булса, хикәяләүдә 

эзлеклелек югалса, сүзлек байлыгы ярлы булса, стиль бердәмлеге дөрес сакланмаган җөмләләр 

очраса, өч орфографик, дүрт пунктуацион (грамматик) яисә өч-дүрт сөйләм хатасы булса; 

«2» ле куела- язма темага туры килмичә, фактик төгәлсезлекләр күп булып, план нигезендә 

язылмаса, сүзлек байлыгы бик ярлы булса, текст кыска һәм бер типтагы җөмләләрдән торып, сүзләр 

дөрес кулланылмаса, стиль бердәмлеге сакланмаса, биш орфографик, сигез пунктуацион (грамматик) 

яисә дүрт—алты сөйләм хатасы булса. 

    
Тест эшләрен бәяләү нормалары 

Тест эшләре түбәндәгечә бәяләнә. Әгәр укучы бирелгән эшнең  

90 - 100 % башкарса “5” билгесе куела,  

70 - 89 % башкарса “4” билгесе куела,  

50 - 69 % башкарса “3” билгесе куела,  

50 % түбән булган очракта  “2” билгесе куела. 
 

Телдән җавап бирүне бәяләү 

«5» ле куела, әгәр укучы: 1) өйрәнгән материалны тулы аңлата, тел күренешләренең төгәл 

аңлатмасын әйтә; 2) материалны танып-белә, үз фикерен дәлил белән нигезли, теоритик белемне 

практикада куллана, мисалларны дәреслектән тыш үзе мөстәкыйль китерә; 3) материалны эзлекле 

һәм чиста әдәби телдә ассызыклый.  

 «4» ле куела, әгәр укучы “5”лек нормага туры килгән җавапны бирә, әмма 1-2 хатасы булып, аны да 

үзе танып төзәтә һәм сөйләгән материалның телендә  һәм эзлеклелегендә 1-2 төгәлсезлек җибәрә.  

 «3» ле куела, әгәр укучыда тема буенча башлангыч белеме булып, аңлатмаларны якынча белсә, 

шулай да: 1) материалны тулысынча аңлата белми, термин ки аңлатмаларда берничә төгәлсезлек 

җибәрә; 2) үз фикерен мисаллар белән дәлилли белми; 3) сөйләгән материалның телендә  һәм 

эзлеклелегендә хаталар җибәрә.  

«2» ле кула: әгәр укучы өйрәнгән тема буенча күпчелек материалны белмәсә, сөйләм барышында 

төшенчәне төгәл формалаштыра алмый, бутый, хаталар җибәрә, җавап бирүдә сөйләм нормалары 

сакланмый, эзлеклелек юк.  

 

 

- Оценочные материалы по ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

- Письмо 

- Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, 

применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, 

либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 

- Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, но 

понимание текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

- Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, но понимание 

текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением 

лексики. 

- Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена ввиду 

большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

- Аудирование 

- Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

- Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
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учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом. 

- Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса. 

- Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

- Говорение 

- Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

- Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

- Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, 

понять содержание сказанного. 

- Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или 

высказывания учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо 

усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

- Чтение 

- Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

- Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

- Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям 

для данного класса. 

- Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена - учащиеся не 

поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и 
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чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

- Оценка тестов 

- При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

- «5» - 90 - 100 %; 

- «4» - 70 - 89 %; 

- «3» - 50 - 69 %; 

- «2»- менее 50 %. 

-Оценочные материалы по МАТЕМАТИКЕ (АЛГЕБРЕ И НАЧАЛА АНАЛИЗА и 

ГЕОМЕТРИИ) 

- Оценка знаний и умений учащихся. 

- 1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

- 2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа, тестирование и устный опрос. 

- При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. 

- 3. 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. 

- 4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

- Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

- Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

- 5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 
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пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

- 6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 

- Критерии ошибок: 

- К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения 

задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

- К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

- К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

- Оценка устных ответов учащихся по математике 

- Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя. 

- Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

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

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

- Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
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- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

- Оценка письменных контрольных работ и тестирования учащихся по математике 

- Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

- Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

- Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

 

Оценочные материалы по ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 
- 1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 
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проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории 

и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

- 2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная 

контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный опрос и зачеты (в 

старших классах). 

- 3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

- К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, например, 

неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

- 4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. Решение задач считается безупречным, если 

правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, 

верно выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически 

верно по правилам какого-либо языка или системы программирования. Самостоятельная работа на 

ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с незначительной помощью учителя 

выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое 

представление решения задачи. 

- 5.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

- Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
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- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

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

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

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

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

- Для письменных работ учащихся: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения 

нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 
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- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок- схем 

или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок- 

схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

- Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

-  работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

-  работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

- Тестовые работы оцениваются следующим образом: 

- Критерии оценивания тестов в соответствии с процентным соотношением выполненных 

работ 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся выполнил 90 - 100 % всей работы; 
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- оценка «4» ставится, если: 

- учащийся выполнил 70 - 89 % всей работы; 

- оценка «3» ставится, если: 

- учащийся выполнил 50-69 % всей работы; 

- оценка «2» ставится, если: 

- учащийся выполнил меньше 50 % всей работы. 

-  

- Оценочные материалы по ИСТОРИИ 

- Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- Оценка «5» ставится, если ученик: 

- 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; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

- 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. 

- Оценка «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 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 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, 
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первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

- Оценка «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. 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. 

- Оценка «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. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

- 4. Полностью не усвоил материал. 

- Оценка тестов 

- При проведении тестовых работ критерии оценивания следующие: 

- «5» - 90 - 100 %; 

- «4» - 70 - 89 %; 

- «3» - 50 - 69 %; 

- «2»- менее 50 %. 

- При проведении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ критерии оценивания следующие: 

- Полностью выполнена часть «А» - «3» 
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- Части «А» и «В» - «4» 

- Части «А», «В», и одно задание из части «С» - «5» 

- Оценка самостоятельных работ 

- При проведении самостоятельных работ критерии оценок следующие: 

- «5» - 90 - 100 %; 

- «4» - 70 - 89 %; 

- «3» - 50 - 69 %; 

- «2»- менее 50 %. 

 

Оценочные материалы по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

- Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- Оценка «5» ставится, если ученик: 

- 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 аргументированно делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно 

и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

- 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. 

- Оценка «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 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 внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 
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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. 

- Оценка «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. 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. 

- Оценка «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. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

- 4. Полностью не усвоил материал. 

- Оценка тестов 

- При проведении тестовых работ критерии оценивания следующие: 

- «5» - 90 - 100 %; 

- «4» - 70 - 89 %; 

- «3» - 50 - 69 %; 

- «2»- менее 50 %. 

- При проведении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ критерии оценивания следующие: 
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- Полностью выполнена часть «А» - «3» 

- Части «А» и «В» - «4» 

- Части «А», «В», и одно задание из части «С» - «5» 

- Оценка самостоятельных работ 

- При проведении самостоятельных работ критерии оценок следующие: 

- «5» - 90 - 100 %; 

- «4» - 70 - 89 %; 

- «3» - 50 - 69 %; 

- «2»- менее 50 %. 

 

Оценочные материалы по ГЕОГРАФИИ 

- Оценка знаний и умений учащихся. 

- 1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

- 2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по географии являются 

письменная контрольная работа, тестирование и устный опрос. 

- При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. 

- 3. 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. 

- 4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

- Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись географически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

- Ответ считается безупречным, если правильно выбран способ объяснения, 

сопровождается необходимыми биологическими терминами, последовательно и логически 
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связываются с предыдущими темами. 

-  5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

-  6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное, 

нахождение ответа, которые свидетельствуют о высоком биологическом развитии учащегося; за 

освоение более сложной темы или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 

- Критерии ошибок: 

- К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

биологической терминологии, правил, основных свойств и неумение их применять; незнание ответов 

на вопросы, рассматриваемых в учебниках, а также ошибки, если они не являются опиской; 

- Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя географическую терминологию и символику; 

- правильно ориентируется по рисункам, схемам, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя. 

- Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие м 

- биологическое содержание ответа; 

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

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

- Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к географической подготовке учащихся»); 
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- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

географической терминологии, рисунках, схемах, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании географической 

терминологии, в рисунках, схемах которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

- Требования к оформлению работ в контурных картах: 

- Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою 

фамилию и класс. 

-  При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 

подписывают номер и название практической работы. 

-  Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными 

буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по 

параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

-  Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу 

карты пишут, что означает данная цифра. 

-  Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия. 

-  В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают ошибки. 

- Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ: 

- Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

- Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме 

- Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

- Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 
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таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает 

знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

- Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

- Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания теоретического 

материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими приборами. 

- Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

- Оценка письменных работ учащихся по географии 

- Отметка «5» ставится, если: 

- - работа выполнена полностью; 

- - в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- - в решении нет географических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

- Отметка «4» ставится, если: 

- - работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- - допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

- Отметка «3» ставится, если: 

- - допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

- Отметка «2» ставится, если: 

- - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

- Оценка тестовых работ 

- При оценивании тестов используется следующая шкала 

- 90 - 100% выполнения - «отлично» 

- 70 - 89 % - «хорошо» 

- 50 - 69% - «удовлетворительно» 
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- менее 50% - «неудовлетворительно» 

- При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ 

- Полностью выполненная части «А» - «удовлетворительно» 

- Части «А» и «В» - «хорошо» 

- Части «А», «В» и одного задания из части «С» - «отлично» 

 

Оценочные материалы по БИОЛОГИИ 

- Оценка знаний и умений учащихся. 

- 1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

- 2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по биологии являются 

письменная контрольная работа, тестирование и устный опрос. 

- При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. 

- 3. 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. 

- 4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

- Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись биологически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

- Ответ считается безупречным, если правильно выбран способ объяснения, 

сопровождается необходимыми биологическими терминами, последовательно и логически 

связываются с предыдущими темами. 

-  5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

-  6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное, 
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нахождение ответа, которые свидетельствуют о высоком биологическом развитии учащегося; за 

освоение более сложной темы или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 

- Критерии ошибок: 

- К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

биологической терминологии, правил, основных свойств и неумение их применять; незнание ответов 

на вопросы, рассматриваемых в учебниках, а также ошибки, если они не являются опиской; 

- Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя биологическую терминологию и символику; 

- правильно ориентируется по рисункам, схемам, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя. 

- Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие м 

- биологическое содержание ответа; 

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

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

- Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к биологической подготовке учащихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

биологической терминологии, рисунках, схемах, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 
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- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании биологической 

терминологии, в рисунках, схемах которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

- Оценка выполнения практических (лабораторных) работ по биологии. 

- Оценка “5” ставится, если ученик: 

- правильно определил цель работы; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

- научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

- проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

- эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

- Оценка “4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, но: 

- опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

- или было допущено два-три недочета; 

- или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

- или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

- Оценка “3” ставится, если ученик: 

- правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы; 

- или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел 

с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов; 

- опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок, но 

повлиявших на результат выполнения; 
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- допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 

- Оценка “2” ставится, если ученик: 

- не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

- или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

- или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке“3”; 

- допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

- Оценка письменных контрольных работ и тестирования учащихся по биологии 

- Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет биологических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

- Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

- Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

- Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

- Оценка тестовых работ 

- При оценивании тестов используется следующая шкала 

- 90 - 100% выполнения - «отлично» 

- 70 - 89 % - «хорошо» 

- 50 - 69% - «удовлетворительно» 

- менее 50% - «неудовлетворительно» 
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- При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ 

- Полностью выполненная части «А» - «удовлетворительно» 

- Части «А» и «В» - «хорошо» 

- Части «А», «В» и одного задания из части «С» - «отлично» 

 

Оценочные материалы по ФИЗИКЕ 

- Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

- Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов 

и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

- Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 

двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять 

недочётов. 

- Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо 

для оценки «3». 

- Оценка письменных контрольных работ: 

- Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

- Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

- Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии 

четырёх-пяти недочётов. 

- Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

- Оценка практических работ: 
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- Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

- Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два- 

три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

- Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и 

измерения были допущены ошибки. 

- Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части 

работы 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 величин, единиц измерения. 

- 2.Неумение выделить в ответе главное. 

- З.Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений. 

- 4.Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

- 5.Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчёты, или использовать полученные данные для выводов. 

- 6.Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

- 7.Неумение определить показание измерительного прибора. 

- 8.Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

- Негрубые ошибки 

- 1.Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений. 

- 2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

- 3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

- 4.Нерациональный выбор хода решения. 

- Недочёты 
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- 1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач. 

- 2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

- 3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

- 4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

- 5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

- Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости от процентного 

соотношения выполненных заданий. Оценивается работа следующим образом: 

- 90-100% выполненных заданий оценка «5» 

- 70-89% оценка «4» 

- 50-69% оценка «3» 

 

Оценочные материалы по ХИМИИ 

- 1. Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; - материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

- Ответ «4»: 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

- Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

- Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

- 2. Оценка экспериментальных умений 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 

- Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 
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- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

- Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами 

и оборудованием. 

- Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

- Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

- 3. Оценка умений решать расчетные задачи 

- Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 

- Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

- Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

- Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

- 4. Оценка письменных контрольных работ 

- Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

- Отметка «4»: 
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- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

- Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

- Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

- работа не выполнена. 

- При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

- 5.Оценка тестовых работ 

- При оценивании тестов используется следующая шкала 

- 90 - 100% выполнения - «отлично» 

- 70 - 89 % - «хорошо» 

- 50 - 69% - «удовлетворительно» 

- менее 50% - «неудовлетворительно» 

- При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ 

- Полностью выполненная части «А» - «удовлетворительно» 

- Части «А» и «В» - «хорошо» 

- Части «А», «В» и одного задания из части «С» - «отлично» 

- 6. Оценка реферата 

- Реферат оценивается по следующим критериям: 

- соблюдение требований к его оформлению; 

- необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

- умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

- способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

 

Оценочные материалы по ОБЖ 

- Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. 

Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в 

конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки 
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знаний. Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по 

каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: 

теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. Для контроля знаний по 

ОБЖ используются различные виды работ (тесты, самостоятельные, проверочные, контрольные, 

практические, ситуационные задачи) 

- Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

- Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

- Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, 

требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий;допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

- Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а 

также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных 

элементов 

- Оценка письменных контрольных работ. 

- Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

- Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

- Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 

четырех-пятинедочетов. 

- Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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- Оценка практических работ. 

- Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 

необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности. 

- Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

- Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были 

допущены ошибки. 

- Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. Во всех 

случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. Контрольно-

измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями государственного стандарта 

по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, 

соответствующих требованиям базового уровня как по объему, так и глубине. 

- Методика выставления оценок по результатам тестирования: 

- Если школьник правильно ответил на: 

- 90-100%-“отлично”; 

70-89%-“хорошо”; 

50-69%-“удовлетворительно”; менее 50% - “неудовлетворительно”. 

- Оценка за военно-полевые сборы после 10-го класса выставляется в первый день занятий 

в 11 классе 

 

Оценочные материалы по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

- Критерии оценки по физической культуре являются качественными и количественными. 

- Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

- Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: 

силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

- Осуществляя оценку подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не 

только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп 

(динамику изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не в данный 

момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, 

внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и 

дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

- Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах - за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные 
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учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный раздел 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Основная школа 

Основное общее образование 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 35 учебных недель в год в 5-8 классах, 34 

недели в год в 9 классе. Обучение ведется на татарском  языке. Продолжительность урока - 45 минут.  

Режим работы  в 5-9 классах по шестидневной учебной неделе. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с 5 по 9 класс по 3 часа в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. 
Учебный предмет «Обществознание» изучается  с 6по 9 класс. Он является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика», и «Право». 

Предмет «Искусство» с 5 по 7 класс представлен двумя самостоятельными  учебными 

дисциплинами - «музыка» и «изобразительное искусство», а  в 8, 9 классах изучается как  один  

интегрированный предмет (музыка  и ИЗО). 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебные предметы  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 
Всего 

Русский  язык 3 3 3 3 2 14 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Татарский  язык 3 3 3 3 2 14 

Татарская литература 2 2 2 2 2 10 

Английский  язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 
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Информатика и ИКТ    1 2 3 

История(включая Историю 

татарского народа и Татарстана) 

2 2 2 2 2 

 

10 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка) 1 1 1   3 

Искусство (ИЗО) 1 1 1   3 

Искусство (Музыка и ИЗО)    1 1 2 

Технология 

 

2 2 2 1  

 

7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 29 30 34 36 34 163 

Компонент образовательного 

учреждения 

3 3 1  2 9 

Предельно допустимая учебная  

при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

 

 

 

 

Годовой  календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона. 
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

10, ст. 2). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. 

 
1. Продолжительность учебного года  в МБОУ «Татарско-Баганинская средняя общеобразовательная 

школа»: 

 начало учебного года – 01.09; 

 продолжительность учебного года: 

- в 5-8 классах – 35 недели 

- в 9 классе – 34 недели (без учета итоговой аттестации) 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

 

II уровень: в 5-9 классах на четверти 

 Продолжительность (кол-во 

учебных недель) 

1 четверть 9 недель 

2 четверть 7 недель 

3 четверть 10 недель 

4 четверть 5-8 классы  9 недель 

4 четверть  9 класс  8 недель 
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Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 дней. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

продолжительность рабочей недели: 

6-ти дневная рабочая неделя во 2-11 классах. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса в день 

 сменность: 

- МБОУ работает в одну смену 

 продолжительность урока: 

- 5-9 классы – 45 минут 

 режим учебных занятий: 

5-9 классы          

Начало  Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1-ый урок 8.45 

8.45 1-ая перемена 8.55 

8.55 2-ой урок 9.40 

9.40 2-ая перемена (организация питания) 

 

10.00 

10.00 3-ий урок 10.45 

10.45 3-ая перемена 10.55 

10.55 4-ый урок 11.40 

11.40 4-ая перемена 

(организация питания) 

 

12.00 

12.00 5-ый урок 12.45 

12.45 5-ая перемена 12.55 

12.55 6-ой урок 13.40 

13.40 6-ая перемена 13.55 

13.55 7-ой урок 14.40 

 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

 

    Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о промежуточной 

аттестации обучающихся, системе оценивания  знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся, 

с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ и РТ по итогам 

учебного года в сроки, установленные годовым календарным учебным графиком и учебным планом 

школы.   Периодами промежуточной аттестации во 5-9 классах являются четверти. 

Промежуточная аттестация)  проводится без прекращения общеобразовательного  процесса . 

Итоговая аттестация в 9-х  классов проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки РФ, Министерством образования и науки РТ на данный 

учебный год. 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х 

иклассов школы осуществляется в соответствии с Положением «О государственной (итоговой) 

аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», утверждаемым Министерством 

образования и науки РФ и РТ. 

 

Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 
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квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

 

Должность  Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Требование к уровню 

квалификации 

Директор школы Обеспечивает  системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

директора 

Координирует  работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

 

2/2 Высшее  профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Учитель  Осуществляет  обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

13/13 Высшее  профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 



579 
 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ. 

 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Педагог-организатор Содействует  развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные 

и иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и взрослых. 

1/1 Высшее  профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Осуществляет  обучение и 

воспитание обучающихся 

с учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения. 

1/1 Высшее  

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики и 

стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет. 

Библиотекарь  Обеспечивает  доступ 

обучающихся к 

1/1 Высшее  или среднее 

профессиональное 
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информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 
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Ана теленә өйрәтүнең төп 

максаты: 
 

-коммуникатив максат: укучыларны ана телендә иркен сөйлшергә һәм аралашырга, логик 

эзлекле итеп уйлый белергә, фикерне төгәл, ачык итеп житкерә белергә өйрәтү; туган телнең 

аралашуда, рухи-әхлакый нормалар формалашуда һәм дөньяны танып белүдә төп чара 

булуын, аның эстетик кыйммәтен алату; 

-фәнни максат: татар теленең фонетик, график, орфографик, орфоэпик, лексик, сүз тезелеше 

һәм ясалышы, грамматик, стилистик нигезләре турында теоретик мәгълумат биру; 3) 

тәрбияви максат: туган телгә ихтирам һәм ярату хисләре тәрбияләү; укучыларда гуманлылык 

хисләрен тәрбияләү; әти-әниләргә, инвалидларга, ятим балаларга шәфкатьлелек хисләрен 

тәрбияләү; матурлыкны күрә, тоя белергэ өйрәтү; туган як табигатен яратырга өйрәтү; туган 

телең белән горурлану, аны саклау; сәламәт яшәүнең бер төре булган спорт белән 

кызыксындыру һ.б. 

Әлеге максатларны тормышка ашыру өчен куелган бурычлар: 

-укучыларның башлангыч мәктәптә татар теленең фонетик, график, орфографик, орфоэпик, 

лексик, сүз ясалыш, грамматик, стилистик нигезләреннән алган белемнәрен 

системалаштыру, катлаулырак формаларда өйрәтүне дәвам итү һәм телне тулы бер система 

буларак кузаллауны булдыру; 

- укучьларның ижади һәм мөстәкыйль фикерли алу мөмкинлекләрен үстерү, уз фикерләрен 

дәлилләргә күнектерү; 

- телнең төп грамматик чараларын сөйләм процессында куллануга ирешу;  

- язма Һәм сөйләмә тел чараларын дөрес куллана белергә, аларны чагыштыра Һәм 

кирәклесен сайлый, бәяли белергә өйрәту; 

- татар әдәби теле нормаларын һәм стилистик мөмкинлекләрен ачык кузаллауга, аларны 

тиешенчә куллана белүгә өйрәту; 

- телнең милли мәдәниятнең чагылышы булуын, тел һәм тарих бердәмлеген аңлату; татар 

теленең милли-мәдәни үзенчәлегенэ төшендерү; татар һәм башка халыкларның рухи 

мирасына ихтирам тәрбияәлү; 

- татар халкының этник төркемнәре һәм диалектлары, төрки теллэр, татар теле, татар язуы, 

татар халкының рухи, әхлакый. мәдәни мирасы турында мәгълүмат биру; 

- татар телен ижтимагый күренеш буларак аңлау, тел нормаларын саклап, тормышның төрле  

ситуацияләренә бәйле рәвештә тел чараларын дөрес кулланып, аралаша-аңлаша белү; 

- тел берәмлекләрен танып, аларны тикшерә, рус теле белән чагыштыра алу һәм аралашуда урынлы 

куллану күнекмәләрен камилләштерү; 

- текст һәм Интернет, электрон уку-укыту ресурслары, башка мәгълүмати чаралар белән эшләү, аннан 

кирәкле мәгълүматны ала белү һәм шуны тиешенчә үзгәртә алу күнекмәләрен үстерү;  

- укучыларның орфографик һәм пунктуацион грамоталылыгын камилләштерү. 

 

 

     Укучы белеменә таләпләр 

 

 8-9 нчы сыйныфта ана теленең төп эчтәлеге өйрәнелә, укучыларга ана теле буенча системалы, 

фәнни яктан ныклы белем бирелә, уку эшчәнлегенең төп төрләре формалаша һәм үстерелә. 
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Коммуникатив компетенция  

Сөйләм эшчәнлегенең төрләре (тыңлап аңлау, сөйләү, уку, язу һәм язма сөйләм) үзләштерелә. 

Беренче этапта укучылар укылган яки тыңланган текстның темасы, төзелеше  һәм төп фикерен, 

жанрын ачыклый, текст буенча әңгәмә үткәрә, үз фикерен дәлилли, телнең орфографик һәм 

орфоэпик, лексик, морфологик, синтаксик нормаларын саклап, эчтәлеген кыскача, тулы, сайлап алып, 

телдән яки язмача җиткерә. Телнең әдәби тел нормаларын саклап, төрле темаларга диалогик һәм 

монологик сөйләм оештыра. Төрле стиль һәм жанрдагы текстлар төзи. Төрле типтагы язма эшләр, 

шул исәптән компьютер технологияләре кулланып, укучы диктант, изложение, сочинение һ.б. эшләр 

башкара. Татар сөйләм әдәбе нормаларын дөрес һәм урынлы куллана.  

Лингвистик компетенция  

Тел система һәм иҗтимагый-мәдәни күренеш буларак өйрәнелә. Татар теленең барлык 

бүлекләре буенча үзләштерергә тиешле  түбәндәге төп теоретик мәгълүматлар карала: 1) татар 

теленең иҗтимагый-мәдәни роле; татар милли әдәби теле һәм аның орфографик һәм орфоэпик 

нормалары; телнең фонетик системасы һәм аның закончалыклары, комбинатор һәм позицион аваз 

үзгәрешләре; татар телендә аваз һәм фонема, транскрипция; иҗек, татар теленең иҗек калыплары; 

басым һәм аның төрләре; интонация һәм аның компонентлары; 2)  сүз, аның лексик мәгънәсе; 

сүзләрнең мәгънә ягыннан төрләре; татар теленең сүзлек составы, аның ачык система тәшкил итүе; 

сүзләрне килеп чыгышы, кулланылыш даирәсе һәм активлыгы ягыннан төркемләү; фразеологик 

әйтелмәләр, аларның мәгънә үзенчәлекләре; лексикография; 3) сүзләрнең мәгънәле кисәкләре, 

аларның төрләре, сүз ясалыш ысуллары; 4) мөстәкыйль сүз төркемнәренең лексик-семантик һәм 

морфологик-синтаксик үзенчәлекләре, бәйләгеч һәм модаль сүз төркемнәренең грамматик 

үзенчәлекләре, сөйләмдә кулланылышлары; 5) сүзтезмә һәм җөмлә, сүзләр һәм җөмләләр арасында 

бәйләнеш төрләре; җөмләнең аерымланган кисәкләре; җөмләләрне төркемләү принциплары; кушма 

җөмлә һәм аларның мәгънә ягыннан төрләре; туры һәм кыек сөйләм; текст, аның төзелеше; татар 

телендә тыныш билгеләре; 6) функциональ стильләр, аларның лексик-грамматик үзенчәлекләре.  

Этномәдәни компетенция  

Укучыларга телнең милли мәдәниятне чагылдыру формасы булуы аңлатыла. Тел чаралары 

ярдәмендә халыкның милли үзенчәлекләрен сурәтләү мөмкинлекләре өйрәтелә. Тәкъдим ителгән 

текстлардан халык авыз иҗаты үрнәкләрен, тарихи лексиканы аеру, аларның төрләрен һәм 

мәгънәләрен ачыклау. Татар милләтенең дөньяны танып белүен чагылдырган төп төшенчәләр, 

аларның сүздә, сүз мәгънәсендә чагылыш үзенчәлекләре өйрәтелә. Татар халык иҗаты 

үрнәкләрендә сүзнең кулланылышы, төшенчәләрне бирү мөмкинлекләре анализлана  

 

ПРОГРАММА ЭЧТӘЛЕГЕ 

 

Үткәннәрне тирәнәйтеп кабатлау 

Фонетика. Сөйләм авазлары, аларның кулланылышы: авазларның 

охшашлануы,чиратлашуы;авазлар чиратлашканда, мәгънәнең үзгәрүе- 

Дөрес сөйләү һәм язу: сүзнең әйтелеше һәм язылышы, сүз ярдәмендә белдерелгән мәгънә  

Лексикология  

Татар әдәби теленең сүзлек составы. Сүзнең лексик мәгънәсе, бер һәм күп мәгънәле 

сүзләр,сүзнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре. Синоним, омоним, антоним 

сүзләр.Фразеологизмнар. Профессионализмнар. Диалектизмнар. Неологизмнар. Архаизмнар. 

Алынма сүзләр. Сүзлекләр 

Морфология  

Сүз төркемнәре: мөстәкыйль мәгънәле сүз төркемнәре, ярдәмче сүз төркемнәре-2 сәгать. 

Сүзнең ясалышы һәм язылышы: тамыр, ясалма, кушма, парлы, тезмә, кыскартылма сүзләр 

Кушымчалар: ясагыч һәм төрләндергеч кушымчалар, модальлекне белдерүче һәм бәйләгеч 

кушымчалар, бифункциональ кушымчалар; кушымчаларның язылышы  

 Сөйләм эшчәнлеге буларак текст. 

Сөйләмә һәм язма текстлар.Текстның мәгънәви һәм композицион бөтенлеге. Текстның 

темасы, төп мәгънәсе. Текстның ваграк кисәкләргә бүленеше. Текстның микротемасы. 

Сөйләмнең мәгънәви төрләре: тасвирлау, бәян итү, фикер йөртү. Текст структурасы. Текстның 

композицион, жанр төрлелеге. Текстка анализ ясау: темасын ачыклау, төп фикерне билгеләү, 
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стилен билгеләү.Тестлар ярдәмендә татар теленнән белем сыйфатын тикшерү,белемнәрне 

балларда бәяләү. 

 

Синтаксик берәмлекләр һәм тыныш билгеләре  

Гади җөмлә синтаксисы..Сүзләр арасында мәгънә мөнәсәбәтләре: ияртүле һәм тезүле 

бәйләнеш, ияртүче һәм иярүче компонент; хәбәрлекле, ачыклаулы, аныклаулы мөнәсәбәт; 

җөмләдә тезүле һәм ияртүле бәйләнешне тәэмин  итүче чаралар.Җөмләдә кушымчаларның, 

теркәгечләрнең, кисәкчәләрнең, бәйлек һәм бәйлек сүзләрнең язылышы; составында 

аерымланган кисәге, аныклагычы, тиңдәш кисәкләре, гомумиләштерүче сүзе, кереш яки эндәш 

сүзе, өстәмәсе булган җөмләләр;аларда тыныш билгеләре  

Кушма җөмлә синтаксисы 

Җөмләләр арасында тезүле һәм ияртүле бәйләнеш:тезмә һәм иярченле кушма 

җөмләләр;теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләрдә бәйләүче чаралар, тыныш 

билгеләре;аналитик һәм синтетик иярчен җөмләле кушма җөмләләр, иярчен җөмләне баш 

җөмләгә бәйләүче аналитик һәм синтетик чаралар, аналитик һәм синтетик иярченле кушма 

җөмләләрдә  тыныш билгеләре. 

Сәнгатьле уку, әдәби телдә сөйләм күнекмәләрен камилләштерү шушы сыйныфта өйрәнелә 

торган синтаксик күренешләргә-гади җөмләләрнең әйтелү максаты ягыннан төрләре,алардагы 

тиңдәш һәм аерымланган яирчен кисәкләргә,эндәш һәм кереш сүзләргә;тезмә кушма җөмләдәге - 

тезү,санау,каршы кую,иярченле кушма җөмләләрдәге көттерү һәм аныклау, ачыклау кебек 

интонацияләр белән үрелеп алып барыла. 

 

Стилистика һәм сөйләм культурасы 

Стилистика. 

Әдәби сөйләм һәм стильләре. Телнең кулланылыш ягыннан төрләре: функциональ стильләр: 

фәнни стиль, публицистик стиль, рәсми эш кәгазьләре стиле Көнкүреш сөйләм теле, матур 

әдәбият теле, хәзерге электрон чаралар теле.; фәнни стиль, аны үстерү өчен кирәкле шартлар 

,Фәнни стиль төрләре: реферат, чыгыш, доклад, мәкалә, бәяләмә.; рәсми стильгә хас 

үзенчәлекләр; публицистик стиль төрләре: чыгыш, интервью, очерк, мәкалә эпистолярь стиль, 

аның телебез тарихында тоткан урыны Рәсми эш кәгазьләре стиле төрләре: ышанычнамә, гариза, 

резюме, портфолио. Сөйләм теле төрләре: хикәя, әңгәмә, бәхәс. 

Грамматик синонимнар. Төрле сүз төркемнәренә тупланган сүзләрне сөйләмдә 

куллану.Грамматик синонимнар, аларның төрләре: морфологик һәм синтаксик синонимнар. 

Морфологик синонимнарны  сөйләмдә куллану үзенчәлекләре. Синтаксик синонимнарның үз 

эчендәге төрләре: сүзтезмәләрнең синонимлыгы җөмлә кисәкләрен синонимик  куллану, бер һәм 

ике составлы җөмләләрнең синонимлыгы ,фигыль юнәлешләре белән бәйле синонимлык (актив 

һәм пассив төзелмәләр синонимлыгы), туры һәм кыек сөйләм синонимлыгы,иярчен кисәк һәм 

иярчен җөмлә синонимлыгы, тезмә кушма җөмләләрне синонимик куллану - 7 аның нигезләре. 

Лексик һәм грамматик калькалар, аларның татар сөйләмендә  кулланылышы  

Сөйләм культурасы,аның нигезләре:төгәллек,аңлаешлылык,чисталык,җыйнаклык, аһәңлелек  

2. Язылган текстларның стиль үзенчәлекләрен-аера,эчтәлеген аңлап укый белү; фәнни, рәсми, 

публицисик стильдә, матур әдәбият стилендә язылган  башлангыч текст үзенчәлекләрен тоеп, 

язма текстта шуларны бирә белү. 

 

Тел турында гомуми мәгълүмат 

Телнең иҗтимагый әһәмияты. 

Тел үсеше турында гомуми мәгълүмат. Тел һәм тарих, хәзерге милли  татар әдәби теленең 

тамырлары, милли татар әдәби теленең формалашуы. Хәзерге татар әдәби теленең үсеше. . 

Конспект,тезис,аларны язу күнекмәләре 

Татар сөйләмә теленең диалектлары.Татар әдәби теленең сафлыгын, аһәңен, матурлыгын, 

гаиләдә һәм мәктәптә тәрбияви көчен саклау. 
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Икетеллелек.”Татарстан Республикасы халыклары телләре турында”Татарстан  Республикасы 

Законы. 

Хәзерге татар әдәби теленең үсеш үзенчәлекләре -  

Тел гыйлеменең әһәмияты,төп бүлекләре. Кабатлау -  

Татар әдәби теленең үсеш үзенчәлекләрен күз алдына китерү;аралашу һәм үзара аңлашу 

чарасы буларак язма һәм сөйләмә тел үсештә булсын өчен,аның көндәлек  кулланылышын 

тәэмин итү юлларнын белү,ягъни телләр турындагы Законны тормышка ашыру юлларын  

үзләштерү. Татар тел гыйлеменең татарча укытыла торган башка фәннәр белән бәйләнешен  

аңлата белү; татар әдәби телен ассимиляцияләнүдән саклау. Татар теленең диалектлары һәм 

сөйләшләре турында гомуми төшенчәгә ия булу. 
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8-9 НЧЫ СЫЙНЫФЛАРДА  ТУГАН  (ТАТАР ) ӘДӘБИЯТЫННАН БЕЛЕМ БИРҮНЕҢ 

МАКСАТЛАРЫ 

 

1. Татар әдәбиятының тарихи барышы турында гомуми караш булдыру. 

2. Татар әдәбиятының барышын, аның аерым чорлардагы торышын, чор әдәбиятының йөзен 

билгеләүче язучылар иҗатын  анализларга һәм бәяләргә өйрәтү. 

3. Әдәби-теоретик белемнәр нигезендә әдәби әсәрнең, язучы иҗатының, чор әдәбиятының, 

гомумән, татар әдәбиятының үзенчәлекләрен табарга күнектерү. 

4. Текст һәм башка мәгълүмати чаралар белән эшләү, аннан кирәкле мәгълүматны ала белү һәм 

аны тиешенчә үзгәртә алу күнекмәләрен үстерү. 

5. Иҗади фикерләүдәге уртак һәм милли үзенчәлекләрне танырга өйрәтү. 

 

Бурычлар 

1. Өйрәнелгән әдәби әсәрләрне чорларның үсеш тәртибендә системалы итеп күзалларга ярдәм итү. 

2. Әдәби әсәрнең эстетик кыйммәтен, төрен һәм жанрын билгеләргә өйрәтү. 

3. Әдәби әсәрне анализлау күнекмәләре булдыру. 

4. Шигъри текстларны яисә чәчмә әсәрләрдән өзекләрне ятлату. 

5. Укучының мөстәкыйль фикерләвен, гомумиләштереп нәтиҗәләр ясау сәләтен үстерү. 

6. Бәхәсләрдә катнашу, оппонентларның фикерен исәпкә алып, үз карашларыңны раслау һәм 

дәлилләү күнекмәләре булдыру. 

7. Рефератлар, докладлар әзерләргә өйрәтү. 

8. Әдәби әсәрләр һәм ирекле темалар буенча сочинение язу күнекмәләрен үстерү. 

9. Әдәбият теориясе, әдәбият тарихы, сәнгатьнең башка төрләре бергәлегендә укучыда әдәбиятны 

мөстәкыйль үзләштерерлек күнекмәләр булдыру һәм әдәбият-сәнгать белән даими кызыксыну 

тәрбияләү. 

10. Матур әдәбиятта халык тарихы, милләт язмышы гәүдәләнешенә укучыларның игътибарын 

туплау. 

11. Әдәби әсәрнең эстетик кыйммәтен, поэтикасын аңларлык эстетик зәвык булдыру. 

12. Укучыларда кешелеклелек, горурлык, үз кадереңне белү хисләре тәрбияләү. 

 

1. Укучыларының белем дәрәҗәсенә таләпләр 

 

1. Әдәби-тарихи процессның төп закончалыкларын, этапларын, чор әдәбиятына зур өлеш керткән 

әдипләр иҗатын белү. 

2. Мәктәп курсында өйрәнелгән әсәрләрне чорларның үсеш тәртибендә өзлексез барыш итеп 

күзаллау. 

3. Әдәбият тарихы һәм теориясе буенча белемнәргә (тема, проблема, идея, пафос, образлар 

системасы, сюжет-композиция, телнең сәнгати сурәтләү чаралары, әдәби деталь) нигезләнеп, 

әдәби әсәрне анализлау һәм шәрехләү. 

4. Әсәрне чорга хас әдәби юнәлеш белән бәйлелектә тикшерә һәм аңлата белү. 

5. Классик әдипләребезнең тормыш һәм иҗат юлларының төп фактларын белү. 

6. Әдәбият теориясенә караган иң әһәмиятле төшенчәләрне, аларның билгеләмәләрен белү (әдәби 

процесс, иҗат методы, сәнгатьчә алымнар-чаралар, анализ төрләре, язучының стиле, әдәбият 

һәм чор, шәхес һәм җәмгыять бәйләнешләре). 

7. Татар әдәбиятында традицияләр һәм яңару процессы, жанрлар үсеше турында гомуми күзаллау 

булу. 

 

 

Формалаштырылырга тиешле күнекмәләр 

 

1. Әдәби әсәрне иҗтимагый һәм мәдәни тормыш күренешләре белән бәйлелектә аңлау. 

2. Өйрәнелгән әсәрләр буенча яки бирелгән тема буенча сочинение яза белү. 

3. Тәкъдим ителгән яки укучы үзе сайлаган әсәрләрне (шигырь, проза) яттан сөйләү. 

4. Язучыларның иҗатларын, әсәрләрен чагыштырып уртак һәм аермалы якларын аңлата, бәяли 

белү. 

5. Татар һәм рус телендәге әсәрләргә телдән һәм язмача фикереңне белдерә, аларга бәя бирә алу. 

6. Дәреслек белән эшләү, конспектлар төзү, белешмә әдәбияттан (төрле сүзлекләрдән, тәнкыйть 

материалларыннан, фәнни чыганаклардан һ.б.) файдалану күнекмәләре булу 

 

Программа эчтэлеге 
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8 сыйныф 

Мөхәммәдьярның «Нәсыйхәт» шигыре.  

Муса Акъегетнең «Хисаметдин менла» повесте.  

М.Гафуриның «Нәсыйхәт» шигыре.  

Ш.Камалның «Буранда» хикәясе.  

Ф.Әмирханның «Бер хәрабәдә» хикәясе.  

Ф.Борнашның «Таһир-Зөһрә» трагедиясе.   

Г.Кутуйның «Тапшырылмаган хатлар» повесте.  

Һ.Такташның «Алсу» поэмасы.  

К.Тинчуринның «Сүнгән йолдызлар» драмасы.  

Ф.Кәрим “Сибәли дә сибәли”  шигыре. 

Р.Фәйзуллинның «Җаныңның ваклыгын сылтама заманга...» шигыре.  

Т.Миңнуллиннның «Әлдермештән Әлмәндәр» драмасы.  
Ф.Яруллинның «Җилкәннәр җилдә сынала» повесте.  

М.Әгъләмовның «Каеннар булсаң иде», «Учак урыннары»  шигырьләре.  

 

9 сыйныф 

З.Бигиевнең «Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә» романы (өзекләр).  

 Ф.Әмирханның «Хәят» повесте.  

Г.Камалның «Банкрот» комедиясе. 

М.Галәүнең «Мөһаҗирләр» романы (өзекләр).  

Г.Кутуйның «Сагыну» нәсере.  

М.Җәлилнең «Җырларым», «Тик булса иде ирек» шигырьләре.  

Ә.Еникинең «Кем җырлады?» хикәясе. 

Х.Туфанның «Кайсыгызның кулы җылы», «Киек казлар» шигырьләре. 

А.Гыйләҗевның «Җомга көн кич белән» повесте.  

Н. Фәттахның «Ител суы ака торур» романы (өзекләр).  

Т.Миңнуллинның «Кулъяулык» музыкаль драмасы.  
Ф.Садриевның «Таң җиле» романы (өзекләр).   

Зөлфәтнең «Тамыр көлләре», «Тойгыларда алтын яфрак шавы» шигырьләре. 

 

 

Учебный план для 8-9 классов (реализация ФК ГОС) 

(Вариант с родным (нерусским) языком обучения) 
Учебные предметы Количество часов 

Класс 8 9 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Иностранный (английский) язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 
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Обществознание (включая экономику и 

право) 
1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Технология 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 2 2 

Итого 31 30 

Региональный (национально- 

региональный) компонент и компонент 

образовательной организации 

4 5 

Родной язык 2 2 

Родная  литература 1 1 

Физическая культура 1 1 

Предпрофильная подготовка  1 

Итого 35          35 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Образовательная программа - документ, определяющий путь достижения образовательного стандарта, 

характеризующий специфику и особенности образовательного учреждения. 

Настоящая образовательная программа (далее – образовательная программа) разработана в 

соответствии 

- с Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ;  

- Приказом МО и Н РТ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

-Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 126-ФЗ от 24.07.1998г. 

(в действующей редакции); 

-Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

(с изменениями.) 

- Приказом 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»; 

-Федеральными  перечнями 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 - --«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. М>189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

Санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами «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, зарегистрированными в Минюсте России 27 мая 200.3 г., регистрационный номер 4594); 

- Примерными  образовательными программами среднего (полного) общего образования; 

- Законом Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в 

Республике Татарстан» №443РТот 18.07.2004г. 

- Уставом школы. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Сегодня руководство страны, республики, района ставит проблему формирования современной 

модели образования, ориентированной на решение задач инновационного развития экономики. 

Президентом страны определена Национальная образовательная стратегия – инициатива «Наша 

новая школа», основными составляющими которой являются обновление образовательных стандартов, 

система поддержки талантливых детей, развитие учительского потенциала, современная 

инфраструктура, здоровье учащихся. 

Цель образовательного  процесса – повысить качество и эффективность школьного образования. 

Задачи образовательного процесса: 

- развить содержание образования учащихся с учётом 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 школы  направлена: 

- на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется способностью 

решать задачи  в  различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

-  на реализацию права ребёнка на получение общего среднего 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; 
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 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 в условиях следования базовой образовательной программе 

 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. 

 

Цели изучения русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

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

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

овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности 

к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

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

общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

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

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности  

Цели изучения литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

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

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

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

устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

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

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

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

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

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при 

параллельном изучении родной и русской литературы; 

 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных 

решений; 

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными 

средствами. 

Гомуми төп һәм урта белем бирү мәктәбенең 10-11 нче сыйныфларында  ана теленнән белем 

бирүнең  максатлары: 

1) укучыларны ана телендә иркен сөйләшергә һәм аралашырга, логик эзлекле итеп уйлый белергә, 

фикерне төгәл, ачык итеп җиткерә белергә  өйрәтү; туган телнең аралашуда, рухи-әхлакый нормалар 

формалашуда һәм дөньяны танып белүдә төп чара булуын, аның эстетик кыйммәтен аңлату; 

2) татар теленең фонетик, график, орфографик, орфоэпик, лексик, сүз төзелеше һәм ясалышы, 

грамматик, стилистик нигезләре турында фәнни мәгълүматны ныгыту, тел берәмлекләрен танып, 

аларны тикшерә, чагыштыра алу; 

3) укучыларда өлкәннәргә, әти-әниләргә, инвалидларга, ятим балаларга шәфкатьлелек хисләрен 
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тәрбияләү; туган як табигатен яратырга өйрәтү; туган телең белән горурлану, аны саклау һәм армия 

сафларында намуслы хезмәт итәрлек ил сакчыларын тәрбияләү, хезмәткә, төрле һөнәр ияләренә хөрмәт 

уяту, сәламәт яшәүнең бер төре булган спорт белән кызыксындыру һ.б.  

Әлеге максатларны тормышка ашыру өчен куелган бурычлар: 

● татар теленең фонетик, график, орфографик, орфоэпик, лексик, сүз ясалыш, грамматик, стилистик 

нигезләреннән алган белемнәрен системалаштыру, катлаулырак формаларда өйрәтүне дәвам итү һәм 

телне тулы бер система буларак күзаллауны булдыру; 

●укучыларның иҗади һәм мөстәкыйль фикерли алу мөмкинлекләрен үстерү, үз фикерләрен 

дәлилләргә күнектерү;  

●телнең төп грамматик чараларын сөйләм процессында куллануга ирешү; 

● язма һәм сөйләмә тел чараларын дөрес куллана белергә, аларны чагыштыра һәм кирәклесен сайлый, 

бәяли белергә өйрәтү; 

●татар әдәби теле нормаларын һәм стилистик мөмкинлекләрен ачык күзаллауга, аларны тиешенчә 

куллана белүгә өйрәтү;   

●телнең милли мәдәниятнең чагылышы булуын, тел һәм тарих бердәмлеген аңлату; татар теленең 

милли-мәдәни үзенчәлегенә төшендерү; татар һәм башка халыкларның рухи мирасына ихтирам 

тәрбияләү; 

●татар халкының этник төркемнәре һәм диалектлары, төрки телләр, татар теле, татар язуы, татар 

халкының рухи, әхлакый, мәдәни мирасы турында мәгълүмат бирү;  

●татар телен иҗтимагый күренеш буларак аңлау, тел нормаларын саклап, тормышның төрле 

ситуацияләренә бәйле рәвештә тел чараларын дөрес кулланып, аралаша-аңлаша белү; 

●тел берәмлекләрен танып, аларны тикшерә, рус теле белән чагыштыра алу һәм аралашуда урынлы 

куллану күнекмәләрен камилләштерү; 

●текст һәм Интернет, электрон уку-укыту ресурслары, башка мәгълүмати чаралар белән эшләү, аннан 

кирәкле мәгълүматны ала белү һәм шуны тиешенчә үзгәртә алу күнекмәләрен үстерү;  

●укучыларның орфографик һәм пунктуацион грамоталылыгын камилләштерү. 

Урта гомуми белем баскычында татар әдәбиятын өйрәтү максатлары: 

Матур әдәбият ярдәмендә, әдәби әсәрләр мисалында рухи байлыкның кыйммәтен, дәрәҗәсен күтәрү, 

әһәмиятен раслау; кешелек сыйфатларының: кызгана белү, ярдәмчел булу; яхшылык һәм явызлык 

көрәшендә битараф булмау; гаделлек һәм гаделсезлекне аера белү; кеше күңеленә,  хәленә карата сизгер 

булу, теләктәшлек хисе тәрбияләү. Әдәби әсәрләр ярдәмендә укучыда дөньяга, кешеләргә мәрхәмәтле 

караш тарбиялаү; укучыны шәхес буларак формалаштыру, үстерү. 

Туган әдәбиятыңны, халкыңны, Ватаныңны яратырга өйрәтү, горурлык һәм гражданлык хисләрен 

тәрбияләү; мораль-әхлак сыйфатларны үзләштерүгә ирешү, матурлыкны танырга өйрәтү, зәвык 

тәрбияләү. 

Рус һәм башка милләтләр әдәбияты, культурасы белән бәйләп, әдәбиятлар һәм халыклар арасындагы 

уртак хәзинә-рухи кыйммәтләргә хөрмәт, башка милләт - халыкларга карата түземле -ихтирамлы 

мөнәсәбәт (толерантлык) тәрбияләү; дөнья культурасы, кешелек тарихы төшенчәләрен 

үзләштерүләренә ирешү. Һәр максатка гомуми сүзләр, үгет-нәсихәт белән түгел, конкрет мисал - әдәби 

әсәр ярдәмендә ирешү зарурый. 

 Укучыда кызыксыну хисен уяту, белем алырга, иҗади һәм рухи үсәргә теләк — омтылыш тудыру, 

укучының иҗади сәләтен үстерү. 

Әдәбиятның үзенчәлекләрен - серләрен аңлатып, сәнгатьнең башка төрләре белән бәйләп 

чагыштырырга, нәтиҗәләр ясарга, фикерләргә өйрәтү. Чын сәнгать әсәрләре мисалында әдәбиятны уку 

- рухи үсеш, үзеңне аңлау-бәяләү икәнлеген төшендерү. 

    Укучы   татар   әдәбиятының   иң   яхшы   әсәрләрен   укып үзләштерә;   иң   күренекле   әдипләр   

турында   мәгълумәт   ала;   татар әдәбиятының бай тарихын күзаллый, башка әдәбиятлар янәшәсендә 

татар әдәбиятының фикер көчен, хисләр байлыгын үзе укып таный, ышана. 

   Әдәби әсәрдәге катлаулы проблемаларны аңларга,  әсәрнең  поэтик  матурлыгын  күрергә,   бәяләргә,   

әсәр  анализларга  өйрәнә.   Бу күнекмәләр   аны   тормышта   үзен   таный,   үз   урьнын әзерли; 

мөстәкыйль фикерләргә, нәтиҗәләр ясарга нигез булып тора. Укучы    әдәбият   белеменнән   дә   иң   

кирәкле       төшенчәләр белән кораллана,    үзенең        фикерләү    сәләтен    үстерә, рухи хезмәттән 

канәгатьлелек алырга өйрәнә. Матур әдәбият белән гомере буена акыл, хис, тәҗрибә җыярлык 

бәйләнеш, мөнәсәбәт урнаштыра. 

Цели изучения иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 
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темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределениюв отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Цели изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Цели изучения истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 

Цели изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего (полного) 
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общего образования: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Цели изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

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

отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Цели изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Цели и задачи изучения астрономии: 

 При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся следующие 

цели: 

 - понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 
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 - познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

 - получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях, и единстве мегамира и микромира; 

 - осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

 - ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

 - выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим 

оккультным (эзотерическим) наукам. 

 Главная задача курса - дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, что 

основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, 

внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

 

Цели изучения химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования:  

  освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

  овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

  воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

  применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 Цели изучения биологии  на базовом уровне среднего (полного) общего образования:  

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно- научной картины мира; методах 

научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы; 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 
Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации производства и 

труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры; 
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 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному 

поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере технологической 

деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; 

к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда ;формирование представления о 

технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии; 

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

  

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Цели изучения физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

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

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

культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
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- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

Аудирование и чтение 

- Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях. 

Говорение и письмо 

- Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их фонетической, 

лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 

ЛИТЕРАТУРА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 
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выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения наряду с 

вышеуказанным ученик должен 

Уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 

сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, 

используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной литературы, 

давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету 

 

 ТАТАР ТЕЛЕ 

Формалаштырылган осталык һәм күнекмәләр  

(уку елы башына) 

1. Милли телнең иҗтимагый тормыштагы әһәмиятен аңлау, телне саклау – милләтне саклауның төп өлеше 

икәнен үзләштерү. 

2. Язылган текстларның стиль үзенчәлекләрен - аера, эчтәлеген аңлап укый белү; фәнни, рәсми, 

публицистик стильдә, матур әдәбият стилендә язылган башлангыч текст үзенчәлекләрен тоеп, язма 

текстта шуларны бирә белү. 

3. Татар әдәби теленең үсеш үзенчәлекләрен күз алдына китерү; аралашу һәм үзара аңлашу чарасы 

буларак язма һәм сөйләмә тел үсештә булсын өчен, аның көндәлек кулланылышын тәэмин итү юлларын 

белү, ягъни телләр турындагы Законны тормышка ашыру юлларын үзләштерү.  

4. Татар тел гыйлеменең татарча укытыла торган башка фәннәр белән бәйләнешен аңлата белү; татар 

әдәби телен ассимиляцияләнүдән саклау.  

5. Татар теленең диалектлары һәм сөйләшләре турында гомуми төшенчәгә ия булу.  

6. Тексттагы проблемаларны формалаштыру, текстта күтәрелгән проблемаларны үз дәлилләрен китереп 

аңлата белү. 

7. Изложение һәм сочинениеләрне, сөйләм төренә туры китереп, төрле жанрда яза белү. Язмаларны 

сыйфатлама, модальлек, эмоциональлек элементларын, стиль үзенчәлекләрен кулланып тулыландыру 

һәм шомарта алу. 

8. Текст яки аның берәр өлеше нигезендә конспект төзү, тезислар әзерли алу, кемгә дә булса 

характеристика яза белү. 

9. Эш кәгазьләреннән хат, белешмә, мәкалә, расписка, акт, гариза һәм беркетмәләрне мөстәкыйль рәвештә 

яза алу. 

10. Сәнгатьле уку, әдәби телдә сөйләм күнекмәләренә ия булу. 

Укучылар үзләштерергә тиешле осталык һәм күнекмәләр   

(уку елы ахырына) 

1. Әдәби тел нормаларының үсешен халык үсешенә бәйләп аңлата алу. 

2. Рун язуы турында төшенчә алу. 

3. Гарәп язуында әдәби нормаларның үсешен белү. Гарәп язуын уку, ул язуның башлангыч күнекмәләрен 

алу. 

4. Латин графикасының татар телендә үзенчәлекле кулланылышын күз алдына китерү. 
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5. Кириллицаны кабул итү, анда татар теленең үзенчәлекле авазларының бирелешен төшенү. Кирилл 

орфографиясенең төп үзенчәлекләрен белү, аның татар орфоэпиясенә һәм орфографиясенә тәэсирен 

аңлата алу. 

6. Укучыда булган актив сүзлек запасының артуы. 

7. Сөйләм һәм язма телнең, хәтер һәм фикерләү сәләтенең үсүе, рухи дөньяның баюы. 

8. Татар теленнән алынган теоретик материалның аңлы үзләштерелгән булуы, тел фәнен яхшы белү. 

9. Үзеңне бәяләү һәм башкаларга бәя бирү күнекмәләре булу. 

10. Дәреслек белән эшләү, конспектлар төзү, белешмә әдәбияттан (төрле сүзлекләрдән, тәнкыйть 

материалларыннан, фәнни чыганаклардан һ.б.) файдалану күнекмәләре булу. 

Укучыларның белем һәм күнекмәләренә таләпләр: 

10-11 нче сыйныфларда укучыларның татар теле курсыннан алган төп белемнәренә нигезләнә 

һәм аларны системалаштыру, гомумиләштерүгә йөз тота. Югары сыйныфларда тел иҗтимагый күренеш 

һәм тамгалар системасы буларак өйрәнелә. Татар теленең үсеш этаплары, төрки һәм европа телләре 

арасындагы урыны, бүгенге җәмгыятьтә телләрнең үзара мөнәсәбәте, керешүе өйрәнелә. 

Коммуникатив компетенция җирлегендә сөйләм эшчәнлегенең төрләре камилләштерелә. 

Укучы аралашу ситуацияләренә бәйле тел һәм сөйләм берәмлекләрен дөрес, төгәл сайлап, иркен 

куллана, үз фикерен раслый һәм дәлилли. Төрле стиль һәм жанрга караган текстлар төзи, тәкъдим 

ителгән текстларның тел үсешенең кайсы этабына каравын күзаллый, текстка лингвистик анализ ясый 

һ.б. 

Лингвистик компетенция татар теленең тармаклары буенча үзләштерергә тиешле төп 

теоретик мәгълүматлар керә: 

1. “Сөйләм ситуациясе”, “әдәби тел”, “тел нормасы”, “сөйләм культурасы” төшенчәләре. Татар 

халкының язу тарихы, орфографик принциплар, орфоэпия. Татар теленең фонетик, график, орфографик, 

орфоэпик нормалары. 

2. Лексикология фәненең тармаклары. Сүзнең лексик мәгънәсе, аның үсеш-үзгәреше. Татар 

теленең сүзлек составын төркемләү.   Фразеологик әйтелмәләр, аларның лексик мәгънәсе. Төрле 

типтагы сүзлекләр. Телнең лексик нормалары. 

 3. Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы, татар теленең сүзлек составын баетуда сүз ясалышының роле.  

 4. Сүз төркемнәре, аларны төркемләү, сүз төркемнәренең үзара мөнәсәбәте. Телнең морфологик 

нормалары. 

5. Синтаксисның төп берәмлекләре, аларның төрләре. Текст һәм аның берәмлекләренең үзара 

бәйләнеше. Телнең синтаксик нормалары. 

6. Язма һәм сөйләмә тел, аларга хас үзенчәлекләр. Тел-сурәтләү чаралары, аларның төрләре. 

Татар сөйләменең  сәнгатьлелеге. 

Этномәдәни компетенция җирлегендә телнең мәдәнияттән һәм тарихтан аерылгысыз булуына 

игътибарны юнәлтү. Тел берәмлекләрендә, аларның мәгънәләрендә миллилек чагылышын күрә белү, 

төрле телләрдә уртак төшенчәләрнең һәм берәмлекләрнең кулланылыш үзенчәлеген, алар аша дөньяны 

танып белүдәге уртак һәм аермалы якларны ачу; тел берәмлекләре аша милли дөнья картинасы ачылу 

үзенчәлекләрен өйрәтү (мәкаль-әйтемнәр, фразеологик берәмлекләр, ономастик лексика, афоризмнар). 

Татар сөйләм әдәбе нормалары өйрәтү һ.б 

 

ТАТАР ӘДӘБИЯТЫ 

Урта гомуми белем мәктәбен тәмамлаучыларның белем дәрәҗәсенә таләпләр: 
-  Әдәбиятның сәнгатьлелеген аңлата белү. 

- Әдәби әсәрдә образларны таба,   мәгънәләрен аңлата белү, төрләрен билгеләү. 

-  Жанрларның үзенчәлекләрен аңлата белү. 

-  Өйрәнгән әдәби - теоретик төшенчәләр. 

-  Әдәби текстны анализлый белү. 

-  Әдәби әсәрдән авторның төп фикерләрен таба белү, үз мөнәсәбәтеңне белдерү. 

-  Әдәби әсәрдә конфликтларны таба һәм аңлата белү. 

-  Әсәрнең матурлыгын - поэтикасын, сәнгатьчә чараларын билгеләү. 

-  Язучының ижатына өйрәнгән әсәрләрдән чыгып бәя бирү. 

-  Язучының иҗатын чор белән бәйләп карау. 

-  Татар әдәбияты тарихын эзлекле итеп күз алдына китерү. 

-  Татар әдәбиятының рус һәм чит ил әдәбиятлары белән тематик һәм проблемалар уртаклыгын аңлата 

алу. 

 

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 В  результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 
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- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры стран(ы) изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь или 

косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране(странах) изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Уметь: Говорение 

- Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

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

представлять социокультурный портрет своей страны и стран(ы) изучаемого языка. 

Аудирование 

- Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения. 

Чтение 

- Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое или просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Письменная речь 

- Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране(странах) изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

 МАТЕМАТИКА 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то 

же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 



60
4 

 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков; 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Уметь: 

Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул;  

Вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

Анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

Анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ  

Уметь  

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
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строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Требования к уровню подготовки выпускников 

   В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем. 

Уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету 

 

ИСТОРИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 
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- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. Уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни исходя из их 

исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

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

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
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- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету 

 

ГЕОГРАФИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации; 

географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

уметь 
определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

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

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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 ФИЗИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики. 

Уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света 

атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

АСТРОНОМИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен, знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла; основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

  

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, 

положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального 
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анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных 

тел, возможные пути эволюции звезд различной 

массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе. Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук, оценивания информации, содержащейся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.». 
 

ХИМИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

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

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электро отрицательность, 

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

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; - основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических 

соединений; 

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

кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы. 

Уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 

веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 
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и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному предмету. 

 

 

 БИОЛОГИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне 

 Знать и понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение 

В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику. 

Уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественно- научной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей вида по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; - находить информацию о 

биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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ТЕХНОЛОГИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Требования к уровню подготовки выпускников 
.В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

 

Уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу, оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; 

- организовывать рабочие места, выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг, повышения эффективности своей 

практической деятельности, организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

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

военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

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



61
2 

 

пассажиров и водителей транспортных средств) 

Уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) 

адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья 

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

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных силах Российской 

Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий  и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету 

 

Содержание тем учебного курса 
 

Русский язык 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 
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Литературный язык и язык художественной литературы **. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения. 

Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста. 

Закономерности построения текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально- 

смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Диалекты как историческая база литературных языков. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

Русский язык в кругу языков народов России. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Особенности русского речевого этикета. 

Перевод с родного языка на русский. 

 

Содержание курса  «РУССКИЙ ЯЗЫК» в 10 классе 

Язык и общество. Язык и культура. Русский язык в современном мире: в международном и 

межнациональном общении.  

Функциональные разновидности языка (книжный и разговорный), функциональные стили 

(научный, публицистический, официально-деловой); язык художественной литературы. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение).  

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Лексическая система русского языка. Систематизация изученного ранее по теме «Однозначные 

и многозначные слова. Прямое и переносное значение. Метафора, метонимия, синекдоха». 

Формирование умения различать прямое и переносное значения слов; сравнивать статьи в 

толковом словаре. Формирование умения определять смысловые отношения между словами, 

синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, их значение в контексте, отличие омонимов, 

паронимов от многозначных слов. 
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Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная лексика 

(профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая разговорно-бытовая и книжная 

лексика. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: (исконно русские слова, 

старослвянизмы, заимствованные слова). 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное употребление 

слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами. 

Лексическая и стилистическая синонимия. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

Понятия фонема, открытый и закрытый слоги. Особенности русского словесного ударения. 

Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. Основные нормы современного 

литературного произно-шения и ударения в рус-ском языке. Выразитель-ные средства русской 

фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительные средства.  

Морфемика и словообразование. 

Понятие морфема. Виды морфем. Морфемный и словообразовательный разборы. 

   Морфология и орфография.   Общее грамматическое значение, грамматические формы и 

синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. Принципы 

русской орфографии. Морфологический разбор частей речи.  

Язык и речь. Основные требования к речи (правильность, точность, выразительность, уме-

стность употребления языковых средств). Анализ художественного и научно-популярного 

текстов. 

Грамматические и словообразовательные нормы современного русского литературного языка; 

их описание и закрепление в словарях, учебниках, справочниках.  Знаменательные и 

служебные части речи. 

 

Содержание курса  «РУССКИЙ ЯЗЫК» в 11 классе 

 

Синтаксис и пунктуация  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации.  Основные синтаксические единицы.  Основные 

принципы русской пунктуации.  Пунктуационный анализ.  

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания.  

Предложение  

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.  

Простое предложение  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.  

Порядок слов в простом предложении. Инверсия.  

Синонимия разных типов простого предложения.  

Простое осложненное предложение  

Синтаксический разбор простого предложения.  
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях  однородными членами. 
Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 
однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 
соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 
соединенных повторяющимися и парными союзами.  
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.  
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 
Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 
обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присо-
единительные члены предложения.  
Параллельные синтаксические конструкции.  
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Знаки препинания при сравнительном обороте.  
Знаки препинания при словах и конструкциях,  грамматически не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.  

 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным.  
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.  
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 
бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 
предложения. Период. Знаки препинания в периоде.  Синонимия разных типов сложного 
предложения.  
 

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 
диалоге. Знаки препинания при цитатах.  
 

Употребление знаков препинания  

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 
Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие 
знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

 

Культура речи  

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи.  
Правильность речи.  
Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, 
акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 
стилистические нормы.  
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность,  точность, богатство.  
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.  

Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно».  

 

Стилистика  

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства).  

Функциональные стили. Классификация функциональных  

стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 

стиль.  Особенности литературно-художественной речи.  

 

Текст.  Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей и жанров.  
 

Содержание тем учебного курса Литература 
10 класс  

Общая характеристика русской классической  литературы XIX в.   

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 

человека). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Русская литература первой половины XIX века  

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в 
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русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской литературы.   

Александр Сергеевич Пушкин  

Обзор жизни и творчества. Основные мотивы лирики Пушкина. 

«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник 

усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...»«Поэт», «Поэту», «Сожженное письмо». 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и 

философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, 

общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского 

лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального 

бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве 

Пушкина. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Обзор жизни и творчества. Основные мотивы поэзии Лермонтова. 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», 

«Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...»  

«Завещание», «Расстались мы; но твой портрет...», «Нет, я не Байрон, я другой...». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. 

Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в 

творчестве Лермонтова. 

Николай Васильевич Гоголь  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть “Невский проспект". 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, 

своеобразие его творческой манеры. 

  

Развитие речи: Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.  

Контрольный тест по произведениям русской литературы первой половины XIX века.  

  

Русская литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины XIX века  

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

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

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

острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, 

нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

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

театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Александр Николаевич Островский ) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные 

стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города 

Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 

лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского.  

Критика: Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”. 

Развитие речи: Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

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

История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. Глава “Сон 

Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. 

Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная 

проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов 

в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в 

романе. Своеобразие стиля Гончарова.  

Развитие речи: Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  

 Иван Сергеевич Тургенев  

Жизнь и творчество. 
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Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. 

Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. 

Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кинарода в романе. Базаров и его 

мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный 

психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в 

ряду других образов русской литературы.  

Полемика вокруг романа. Критика: Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Развитие речи: Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.  

Контрольный тест по творчеству Гончарова, Тургенева. 

 Николай Алексеевич Некрасов  

Жизнь и творчество (обзор). 

«В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и 

гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «ОМуза! я у двери гроба…»  

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…»  

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского 

лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. 

Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. 

Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). 

Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в 

изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и “народного заступника” 

Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное 

представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей 

притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. 

Особенности стиля Некрасова. 

Развитие речи: Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

Федор Иванович Тютчев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»)  

«День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»   

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, 

природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. 

Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Афанасий Афанасьевич Фет) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Еще майская ночь», «Одним толчком согнать ладью  

рсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще 

одно забывчивое слово…» 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы в лирике 

Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное 

своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  

Развитие речи: Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

Алексей Константинович Толстой)  

Жизнь и творчество (обзор). 

«Коль любить, так безрассудку...», «Не верь мне, друг, когда, в избытке горя...», «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад...»  

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на 

русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.  

Николай Семенович Лесков  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Однодум». Сказание о правдоискателях, народных праведниках. Автор о ежедневном 

будничном подвиге праведников. Праведник Рыжов - главный герой рассказа. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

Очерк жизни и творчества.  

«История одного города». Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 
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Сатирическая летопись истории Российского государства. 

Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема 

народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы 

сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Федор Михайлович Достоевский) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его 

“двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы создания 

образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. 

Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов 

героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. 

Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение 

разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 

Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Развитие речи: Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. 

Контрольный тест по роману «Преступление и наказание». 

Лев Николаевич Толстой  

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный 

композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии 

оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. 

“Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. 

Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. 

Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. 

Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и 

Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных 

полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного 

мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. 

Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение 

творчества писателя. 

Развитие речи: Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 

Контрольный тест по роману “Война и мир”. 

Антон Павлович Чехов  

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой». 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином». 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в 

решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности 

жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств 

и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. 

Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, 

скрытый лиризм, подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишневого 

сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители 

уходящего в прошлое усадебного быта. Образ 

Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль 

авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст 

пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для 

мировой литературы и театра. 

Развитие речи: Сочинение по творчеству А.П. Чехова. 

Контрольный тест по творчеству А.П. Чехова 

Лев Николаевич Толстой) 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 
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История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный 

композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии 

оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. 

“Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. 

Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. 

Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. 

Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и 

Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных 

полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного 

мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. 

Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение 

творчества писателя. 

Развитие речи: Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 

Контрольный тест по роману “Война и мир”. 

Из литературы народов России  

К. Хетагуров 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Из зарубежной литературы  
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм 

как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Мигель де Сервантес Сааведра  

Слово о писателе. «Дон Кихот» (главы). Разлад между воображением героя и реальной жизнью как 

причина его комических неудач. 

Джордж Гордон Байрон  

Очерк жизни и творчества поэта. 

«Корсар» (в сокращении). Байронический герой. Противоречивость характера Конрада; 

индивидуализм, порывы могучего духа. 

Оноре де Бальзак  

Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. Творчество Бальзака — вершина французского 

критического реализма. 

«Гобсек». Проблема губительного влияния власти денег на человеческую личность, на семью в 

произведениях писателя. 

     11-класс                                 Содержание программы 

ВВЕДЕНИЕ 

Писатель и эпоха, читатель и эпоха. Роль литературного образования в системе эстетических ценностей 

современного человека. 

Русская литература начала XX века 

Дальнейшее развитие традиций русской литературы XIX века. Новаторство литературы начала XX 

века. Острота постановки важнейших вопросов о роли литературы и искусства. 

Проза начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Очерк жизни и творчества. Судьба писателя. Проза. «Господин из Сан-

Франциско». Предчувствие катастрофических потрясений в канун Первой мировой войны. 

Социальные контрасты и бездуховность накопительства. 

Для обсуждения: 

«Ворон». Тема первой любви. Изображение быта и нравов семьи губернского чиновника. Образ Елены 

Николаевны. Трагическая судьба двух влюбленных. 

Для самостоятельного чтения: 

И. А. Бунин. «Легкое дыхание», «Темные аллеи», «Митина любовь» (по выбору). 

Александр Иванович Куприн. Очерк жизни и творчества. Судьба писателя. «Олеся» (в сокращении). 

Поэтическое изображение природы; богатство духовного мира героини; трагическая судьба Олеси. 

Для обсуждения: 

«Гранатовый браслет» (в сокращении). Смысл споров о сильной и бескорыстной любви, трагическая 

история любви Желткова; тема социального неравенства в повести. 

Для самостоятельного чтения: 

А. И. Куприн. «Листригоны», «Гамбринус», «Поединок» (по выбору). 

Леонид Николаевич Андреев. Очерк жизни и творчества писателя. 
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Для обсуждения: 

Рассказы «Предстояла кража», «Ангелочек». 

Максимальная обобщенность в изображении человеческих судеб. Экспрессивные средства 

выразительности. Гуманистический пафос произведений. 

«Серебряный век» русской поэзии 

Общая характеристика поэзии «серебряного века»; проблема традиций и новаторства в литературе 

разных направлений и формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, 

футуристов. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Очерк жизни и творчества. «Грядущие гунны», «Творчество», 

«Юному поэту», «Каменщик». 
В. Я. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Историко-культурная и общественно-

гражданская проблематика произведений. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Николай Степанович Гумилев. Очерк жизни и творчества. Судьба поэта. «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай» (отрывок), «Старый Конквистадор», «Капитаны», «Волшебная 

скрипка», «Озеро Чад». 
Романтический герой лирики Гумилева, яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя. 

И. Северянин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения «Завет бытия», 

«Безглагольность», «Звездные знаки». Шумный успех ранних книг поэта. Поэзия как выразительница 

«говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 

Александр Александрович Блок. Очерк жизни и творчества. Судьба поэта. Лирика. «Вхожу я в 

темные храмы...», «Фабрика», «Незнакомка», «О, весна, без конца и без краю...», «Ночь, улица, 

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

на поле Куликовом», «Когда вы стоите на моем пути...», поэма «Двенадцать». 

Трагическое восприятие «страшного мира». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Изящество и 

тонкость выражения любовных переживаний. 

«Двенадцать» — поэма о революции. Роль композиции, поэтической символики, лексики, ритмики, 

интонации в раскрытии идейного содержания поэмы. 

Теория литературы. Развитие понятия о художественном образе: образ-символ. 

Для самостоятельного чтения: 

А. А. Блок. «Соловьиный сад». 

Русская литература 20-х годов 

Сергей Александрович Есенин. Очерк жизни и творчества. Трагическая судьба поэта. Лирика. «Гой 

ты, Русь моя родная!..», «Выткался на озере алый свет зари...», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Письмо матери», «Я покинул родимый дом...», «Русь советская», «Заметался пожар 

голубой...», «Видели ли вы» (отрывок из «Сорокоуста»), «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». 
Чувство любви к Родине и природе родного края. Искренность, любовь и сострадание «ко всему 

живому». Народно-песенная основа лирики поэта. 

3 стихотворения по выбору. 

С. А. Есенин и татарские поэты. 

Владимир Владимирович Маяковский. Очерк жизни и творчества. Трагическая судьба поэта. 

Лирика. «Нате!»», «Послушайте!», « А вы могли бы?», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Прозаседавшееся», «Юбилейное», «Сергею Есенину», «Разговор с фининспектором 

о поэзии», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». Поэма «Облако в штанах»( сокр.) 
Мотивы трагического одиночества в дореволюционной лирике. Взгляд на поэзию как на вдохновенный 

труд во имя народа. Красота и сила любовного чувства. Традиции и новаторство в поэзии Маяковского. 

Неоднозначность отношения к наследию поэта в современном мире. 

В. Маяковский и татарские поэты. 

Андрей Платонович Платонов. Очерк жизни и творчества. Судьба писателя и его произведений. 

«Усомнившийся Макар». Размышления героя о смысле жизни. Поиск истины в столкновениях с 

другими героями рассказа. Макар о советской власти. Особенности повествовательной манеры. Язык 

рассказа. Ирония, сарказм, гротеск в рассказе. Жанр произведения: рассказ-сказка, рассказ-притча. 

Для самостоятельного чтения: 

А. П. Платонов. «Впрок», «Сокровенный человек», «Котлован» (по выбору). 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Очерк жизни и творчества. Судьба писателя и его произведений. 

Роман «Белая гвардия» (в сокращении). События гражданской войны в романе. Семья Турбиных: 
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Алексей, Николка и Елена. Изображение белогвардейского движения. Библейские мотивы в романе. 

Для самостоятельного чтения: 

М. А. Булгаков. «Бег». 

Михаил Александрович Шолохов. Биография писателя. Роман-эпопея «Тихий Дон» (в сокращении). 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. Революция и гражданская война в изображении 

писателя. Семья Мелеховых. Трагедия Григория Мелехова. Женские образы. Проблема гуманизма. 

Полемика вокруг авторства. 

М. Шолохов и татарская литература. 

Для самостоятельного чтения: 

М. Шолохов. «Донские рассказы». 

Русская литература 30-х годов 

Анна Андреевна Ахматова. Очерк жизни и творчества. Судьба поэта. Лирика. «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной вуалью…». «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос 

был. Он звал утешно…», «Вечером», «Смятение», «Небывалая осень построила купол 

высокий...», «Не с теми я, кто бросил землю.-», «Родная земля». Поэма «Реквием». 

Тема поэта и поэзии. Тема родины и гражданского мужества. Отражение трагедии личности, семьи и 

народа в поэме «Реквием». Традиции народной поэзии и русской классики в творчестве Ахматовой. 

Осип Эмильевич  Мандельштам. Очерк жизни и творчества. Судьба поэта. «NotreDame», «За 

гремучую доблесть грядущих веков...», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез...». Точность деталей и глубокий психологический подтекст. 

Противопоставление трагическому образу «века-волкодава» мотива человеческого достоинства. 

Марина Ивановна Цветаева. Очерк жизни и творчества. Судьба поэта. Лирика. «Моим стихам, 

написанным так рано..», «Молитва», «В светлом платьице, давно знакомом...», «Быть в аду нам, 

сестры пылкие...», Стихи о Москве («Москва! Какой огромный...»), Стихи к Блоку («Имя твое — 

птица в руке...», «Кто создан из камня, кто создан из глины..», «Тоска по Родине! Давно…», «У 

меня в Москве — купола горят...»), «В черном небе — слова начертаны...», «Любовь! Любовь! И в 

судорогах, и в гробе...». 

Основные мотивы лирики: сила и нежность любви, достоинство и честь, преданность друзьям, любовь 

к Родине. Своеобразие поэтического стиля: «высокая простота», лиризм. 

Литература периода Великой Отечественной войны 

Героико-трагедийные мотивы в литературе военных лет; художественная  правда о сражающемся 

народе, о человеке на войне, о трудной победе. Гуманистический пафос литературы, поиск подлинных 

нравственных ценностей. Лирика: К. М. Симонов. «Родина»; М. В. Исаковский. «Враги сожгли 

родную хату...»; А. А. Прокофьев. «Яблоня на минном поле»; А. И. Фатьянов. «Где же вы теперь, 

друзья-однополчане...»; ЛНР. 

Литература народов России. М. Джалиль - поэт-патриот  «Мои песни»  
Русская литература второй половины XX века 

Великая Отечественная война в прозе 50—80-х годов 
Константин Дмитриевич Воробьев. Слово о писателе. «Убиты под Москвой» (отрывок). 

Автобиографическая основа повести. Жизненная достоверность в изображении военных событий. 

Герои повести Алексей Ястребов и капитан Рюмин. 

Вячеслав Леонидович Кондратьев. Слово о писателе. «Сашка» (в сокращении). «Сашка» — повесть 

о войне рядового пехотинца. Жизненная основа повести. Герои повести Сашка и немецкий солдат; 

комбат. Авторская позиция в повести. 

Александр Трифонович Твардовский. Очерк жизни и творчества поэта. Судьба поэта. 

Лирика. «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины...», «Слово о словах». Чувство 

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

Поэмы. «За далью — даль» (главы), «По праву памяти» (в сокращении). Философское и трагическое 

осмысление событий прошлого. Поэма «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема 

прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти. 

Борис Леонидович Пастернак. Судьба поэта. Лирика. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Метель», «Баллада», «Годами когда-нибудь в зале концертной...»,  «Во всем мне хочется 

дойти...», Стихотворения Юрия Живаго («Гамлет», «Зимняя ночь»). 
Тема назначения поэта и поэзии в лирике Пастернака. Философская насыщенность лирики. Стремление 

постичь мир, удивление перед чудом бытия. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. «Ночной сад», «Портрет», «О красоте человеческих лиц», «Где-

то в поле возле Магадана», «Гроза идет», «Ласточка». 
Художественное своеобразие лирики Н. А. Заболоцкого. Мотивы натурфилософской поэзии в лирике 

поэта. Тема искусства, красоты в лирике Н. А. Заболоцкого. 

Тема деревни в русской литературе 50—80-х годов 
Федор Александрович Абрамов. Биография писателя. Роман «Две зимы и три лета» (главы). Судьба 
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северной русской деревни в годы войны и послевоенные годы. Семья Пряслиных. Михаил и Лиза как 

представители молодого поколения, возмужавшего в годы войны. 

Виктор Петрович Астафьев. Биография писателя. Повесть «Царь-рыба» (фрагмент). Философский 

смысл изображения природы. Нравственный облик людей, связанных с ней. Разоблачение браконьеров. 

Психологизм в обрисовке персонажей. Жанровое своеобразие повести. 

Валентин Григорьевич Распутин. Биография писателя. Повесть «Прощание с Матерой» (в 

сокращении). Проблема гражданской ответственности. Изображение расчеловечивания человека, 

преступившего законы народной нравственности. Особая роль женского образа как хранительницы 

народного морально-этического начала. Приемы внутреннего монолога и авторского повествования о 

внутреннем состоянии героя. 

Василий Макарович Шукшин. Биография писателя. «Ванька Тепляшин». Своеобразие прозы 

Шукшина. Жизненная достоверность персонажей. Ванька Тепляшин, основной принцип его жизни. 

Образ матери. Конфликт героя с бездушным вахтером. Авторская позиция в оценке героев. 

Лирика 60—80-х годов 
Николай Михайлович Рубцов. Биография поэта. Лирика. «Журавли», «Душа хранит», 

«Посвящение другу», «Во время грозы ». 
Евгений Александрович Евтушенко. Биография поэта. Лирика. «Свадьбы», «Со мною вот что 

происходит...», «Идут белые снеги...». 
Андрей Андреевич Вознесенский. Биография поэта. Лирика. «Гойя», «Тишины!», «Сага». 

Белла Ахатовна Ахмадулина. Биография поэта. Лирика. «Влечет меня старинный слог...», «По 

улице моей который год...», «Свеча», «Четверть века, Марина, тому...», «Это я...», «Я думаю, как я 

была глупа...». 

Авторская песня 
Булат Шалвович Окуджава. Биография поэта. «Полночный троллейбус», «Тьмою здесь все 

занавешено...», «Дорожная песня». 
Владимир Семенович Высоцкий. Биография поэта. «Песня о звездах», «Здесь лапы у елей дрожат 

на весу...», «Конец «Охоты на волков», или Охота с вертолетов». 

Драматургия 70—80-х годов 
Александр Валентинович Вампилов. Биография драматурга. Драма «Утиная охота» ( в сокращении). 

Общий обзор с чтением и разбором отдельных сцен. Тема провинциального быта в драме, осуждения 

пошлости, обывательского сознания. Противоречивость характера Зилова. Контраст как основной 

прием построения характера героя. Споры вокруг драмы и образа Зилова. Авторская позиция в оценке 

героя драмы. 

Лагерная тема в русской литературе 60—80-х годов 
Александр Исаевич Солженицын. Краткий очерк жизни и творчества. Судьба писателя и его 

произведений. «Матренин двор» (в сокращении). История создания рассказа. Биографические мотивы 

в рассказе. Жизненная достоверность в изображении  персонажей рассказа. Образы Матрены 

Темофеевны и других героев рассказа. Стиль и язык произведения.  

Авторская позиция в рассказе. «Архипелаг ГУлаг». 

Варлам Тихонович Шаламов. Краткий очерк жизни и творчества. Судьба писателя. «Колымские 

рассказы»: «Ожерелье княгини Гагариной», «Сентенция». 
Автобиографическая основа рассказов. Жизненная достоверность в изображении сталинских лагерей и 

мучеников, «не ставших героями». 

«Городская» проза в русской литературе 70—80-х годов 
Юрий Валентинович Трифонов. Биография писателя. Повесть «Обмен» (отрывок). Ситуация обмена 

и ее бытовое и социально-психологическое значение в повести. Семья Дмитриевых. Столкновение 

духовных и материальных ценностей. 

Русская литература 90-х годов 

Иосиф Александрович Бродский. Биография поэта. Лирика. «Пророчество», «И при слове 

«грядущее» из русского языка...», «Я входил вместо дикого зверя в клетку...». 

Литература последнего десятилетия  
Проза. Елена Габова «Не  пускайте Рыжую на озеро», «Сено-солома», «Баскетбольная история». 

Рассказы из жизни старшеклассников. Поэзия. Творчество поэтов Марии Аввакумовой и Виктора 

Дронникова. 

 

Зарубежная литература 

Эрих Мария Ремарк. Биография писателя. Роль двух мировых войн в судьбе Ремарка; фашизм, 

творчество в условиях эмиграции. «На Западном фронте без перемен» (общий обзор с чтением и 

разбором отдельных глав). Тема «потерянного поколения». Растерянность героя перед лицом жестокой 

судьбы. Формирование «ремарковского героя». 

Г.Флобер. «Госпожа Бовари» 
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Эрнест Миллер Хемингуэй. Биография писателя. Роль писателя в литературе XX века. 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ Сантьяго. Единение 

человека и природы. Сила духа героя повести. 

Г Гейне. Стихотворения 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

ТАТАР ТЕЛЕ 

10 КЛАСС 

Туган телнең үсеше, яшәеше, үле телләр. 

Милли телне саклау ,үстерү – мили мәдәниятне, милләтнең  үзен саклау, үстерү дигән сүз 

ТР да татар теленһәм башка халыкларның телен ассимиляцядән саклау һәм үстерү чаралары 

Татар мили әдәби теленең язма тамырлары  

Борынгы төрки әдәби теле, иске төрки әдәби тел, иске татар әдәби теле 

Татар халкы кулланган язу төрләре  

Гарәп, латин графикасына, кириллицага нигезләнгән язу 

Фонетика, графика 

Кабатлау.Фонетик һәм орфоэпия.Сузык һәм тартык авазлар. Иҗек. Сүз басымы. 

Интонация.Графика һәм орфография. Алфавит. 

Лексикология, сүзясалышы . 

Лексикология һәм сөйләм культурасы. Фразеологизмнар. Сүзнең мәгънәле кисәкләре. Сүз 

ясалышы. Морфемика һәм сүз ясалышы буенча тест 

Морфология . 

Исем сүзтөркеме. Сүз төркемнәренең исемләшүе. Сыйфат. Рәвеш,аныңтөркемчәләре. Сан, аның 

төркемчәләре. Фигыль,аның төрләре.  Алмашлык, аның төркемчәләре. Бәйләгеч һәм модаль сүз 

төркемнәре 

Гади һәм кушма җөмлә синтаксисы  

Сүзләр һәм җөмләләр арасында тезүле һәм ияртүле бәйләнеш.  Кушымчалар, теркәгечләр.   

Составында аерымланган кисәге, аныклагычы, тиңдәш кисәкләре булган гади һәм кушма җөмләләр.  

 

Татарский язык 

 11 класс.  

I.Телләр тарихы буенча үткәннәрне тирәнәйтеп кабатлау - 

Татар теле – татар милләтенең иң кыйммәтле тарихи ядкяре, буыннар арасында аралашу коралы  

Ностратик берлектән төрки телләргә кадәр  

Телләрнең үзара тәэсире  

Төрки – татар этнонимикасы –  

Төркиләрдә иң борынгы этнонимнар  

Борынгы төрки этнонимнар теркәлгән регионнар  

Төрки этнонимнарның  Идел – Урал регионында топоним буларак теркәлеп калуы  

Татар этнонимының этимологиясе һәм семантикасы  

Татар теленнән программлар һәм дәреслекләр төзегән тел галимнәре  

Татар тел гыйлеме тармаклары буенча белемнәрне искә төшерү һәм ныгыту –  

Татар әдәби теленең  фонетик, орфоэпик, орфографик, грамматик, стилистик, пунктуацион нормалары  

Фонетика. Сузык һәм тартык авазлар. Графика.Орфография 

Лексикология.Фразеологизмнар 

Сүзнең мәгънәле кисәкләре. Сүз ясалышы. 

Морфология.Мөстәкыйль һәм ярдәмче сүз төркемнәре 

Синтаксис. Гади җөмлә синтаксисы.Сүзләр бәйләнеше. 

Әйтелү максаты ягыннан җөмлә төрләре: Хикәя, сорау, боерык, тойгылы җөмләләр, тыныш билгесе һәм 

интонация 

 Бер составлы җөмләләр.Тулы һәм ким җөмләләр. 

Җөмлә кисәкләре. 

 Составында аерымланган кисәге, аныклагычы, тиңдәш кисәкләре, гомумиләштерүче сүзе, кереш яки 

эндәш сүзе, өстәлмәсе булган җөмләләр; аларда тыныш билгеләре. 

Кушма җөмлә синтаксисы. Иярчен җөмләле кушма җөмләләрдә иярчен җөмләне баш җөмләгә бәйләүче 

аналитик һәм синтетик чаралар, аналитик һәм синтетик иярченле кушма җөмләләрдә тыныш билгеләре  

Катлаулы төзелмәләр: күп тезмәле һәм күп иярченле катлаулы кушма җөмләләр; катнаш кушма 

җөмләләр, бәйләүче чаралар, тыныш билгеләре  

Пунктуация. 

Стилистика һәм сөйләм культурасы 



62
4 

 

Татар теленнән  программалар һәм дәреслекләр төзегән тел галимнәре турында белешмә 

Кабатлау һәм ныгыту, диктант язу-   

Бәйләнешле сөйләм үстерү –  

БДИ на әзерләнү - 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Татарская литература 

10 класс 

XXгасыр   татар әдәбияты .Кереш 
XX йөз татар әдәбиятында илдәге һәм дөньядагы сәяси иҗтимагый хәлләр.Шәхес культы һәм татар 

язучылары. Бөек Ватан сугышы һәм татар язу-чылары. Сәясиләштерелгән тоталитар система һәм татар 

әдәбияты. 

XX йөз башындагы татар әдәбиятына күзәтү  

1905-07 еллар инкыйлабы тудырган шартларда милли әдәбиятның чәчәк атуы. Язучы һәм милләт 

язмышы. Татар әдәбиятының жанр һәм стильләре ягыннан баюы.Әдәби юнәлешләр. 

Гаяз Исхакый. 
Тормыш һәм иҗат юлы. Беренче әсәрләре:”Кәләпүшче кыз”, “Бай углы”, “Өч хатын белән тормыш”,  

“Ике гашыйк”. “Ике йөз елдан соң инкыйраз” повесте. 

“Теләнче кыз” романы. “Тормышмы бу?”, “Мулла бабай” кебек проза әсәрләре, 

“Алдым-бирдем”, “Мөгаллим”, “Тартышу”, “Кыямәт”, “Зөләйха” драма һәм комедияләре. “Сөннәтче 

бабай” повесте. Иҗатының татар әдәбияты өчен әһәмияте. 

Дәрестән тыш уку. Г. Исхакый  “Ул әле өйләнмәгән иде”  

Г.Исхакый иҗаты буенча сочинение 

Фатих Әмирхан. “Хәят” повесте  
Г. Ибраһимов. Бай татар зыялыларының гаилә тормышы һәм гореф-гадәтләре. Шул шартларда үскән 

татар кызының холкы тәрбияләнү. Язучының кешедәге күңел тирбәнешләрен бирүдәге табышлары. 

“Яшь йөрәкләр” романы  

Романда төп сызык – яңарышка, рухи азатлыкка омтылыш. Җәләш, Сабир, Зыя 

образлары.Матурлыкның бер чагылыәы буларак музыка. Әсәрнең романтик пафосы, анда сурәтләнгән 

вакыйгаларның тормышчан җирлеге.Характер сурә-тендә психологик бизәкләрнең муллыгы. 

Йомгак. XX йөз башында татар прозасы ирешкән уңышлар.  
XX йөз башында татар прозасы ирешкән уңышларны гомумиләштерү.Күренекле язучылар,аларның 

әсәрләре.Әдәбиятка гади кешеләр, хезмәт иясе вәкилләре образлары килеп керү. 

Шәриф Камал. “Акчарлаклар” повесте. 

Әсәрдә гади хезмәт кешеләре, аларның рухи матурлыгы чагылу, эчке кичерешләр байлыгы. Бәхет ни 

ул? Әсәрнең исеме, аерым сәнгатьчә детальләре. 

Символик образлар. 

XX йөз башы татар поэзиясе  

Аның яңа баскычка күтәрелүе. Күренекле шагыйрьләр.Жанр төрләре баю. 

Габдулла Тукай   
Тормыш баскычлары. Беренче иҗат тәҗрибәләре. Иҗатында халык авыз иҗаты принципларының, 

иҗтимагый рухның  көчәюе.Милли моңнарга игътибар арту.Тукай лирикасы, үзенчәлекләре.Иҗатында 

табигать, җир, ил,халык образлары.Ул –тәнкыйтьче. Тукай турында тәнкыйтьчәләр. 

Дәрестән тыш уку. “ Китмибез” , “Даһигә”, “ Сәйфия” һ.б. 

Г.Тукай иҗаты буенча сочинение 

Дәрдемәнд.  
7 сыйныфта өйрәнгән әсәрләрен искә төшерү.Дәрдемәнд шигырьләре, аларда лирик герой. 

Шигырьләренең сәнгатьчә үзенчәлеге. 

Сәгыйт Рәмиев    
Тормыш һәм иҗат юлы. Иҗат эшчәнлегенең башлануы.”Таң вакыты” шигыре. “Идел” газетасындагы 

эшчәнлеге.Татар шигыренә керткән яңалыклары. 

Дәрестән тыш уку. С. Рәмиев. “ Яшә, Зөбәйдә, яшим мин”. 

Мәҗит Гафури. 
Гафури поэзиясендә лирик герой образы. Шәхес иреге проблемасының социаль ирек мәсьәләсе белән 

алмаштырылуы.Иҗатының художество үзенчәлекләре. Прозасы турында кыскача мәгълүмат бирү. 

Нәҗип Думави. 
Шигъриятендә “халык кайгысын җырлау”. Шигырьләрендә романтик мотивлар һәм рух. Иҗатының 

әһәмияте 

XX йөз башы татар драматургиясе.  

Жанрның оешып җитүе, төрләргә һәм жанр формаларына баюы. Татар профессиональ театры туу, төрле 
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труппалар оешу. 

С.Рәмиев,  Ф.Әмирхан драматургиясе  
Ф.Әмирхан драмаларында яңа һәм иске көрәше. 

М.Фәйзи Г.Исхакый, драматургиясе  
Ак калфак”, “Кызганыч”,”Галиябану драмаларында шәхес иреге мәсьәләренең сәнгатьчә хәл ителеше. 

Романтик драма тудыру чаралары, геройлар 

Драматургиягә килгән яшь көчләр (Ф.Сәйфи-Казанлы, К.Тинчурин, Ф.Бурнаш...) 

Галиәсгар Камал   
Әдипнең тормыш юлы. Иҗаты. “Банкрот” комедиясенә анализ 

Дәрестән тыш уку. “ Безнең шәһәрнең серләре”. 

Г.Камал иҗаты буенча сочинение 

Гафур Коләхмәтов   
Әдипнең тормыш юлы. Иҗаты. “Яшь гомер” драмасына анализ 

Дәрестән тыш уку. Г. Коләхмәтов “ Ике фикер”. 

XX йөз башы әдәбиятына йомгак  
Бу чордагы балалар әдәбияты, публицистика, тәнкыйть 

Совет хакимияте башланганда татар әдәбияты  
1917 елда революцияләр һәм татар язучылары.Рев-р һәм гражданнар сугышы чоры әдәбияты 

20 еллар әдәбияты  
Әдәби процесска гомуми характеристика.Әдәбияттагы төп темалар.. 

Галимҗан Ибраһимов.  
Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. Беренче әсәрләре. Хикәяләрендә хезмәт ияләре вәкилләре. 

“Казакъ кызы” романы.Сюжет төзелеше, образлары 

Г.Ибраһимов иҗаты буенча сочинение 

Һади Такташ  
Тәрҗемәи хәле, иҗаты, шәхесе.Поэзиягә алып килгән яңалыгы 

Фатих Әмирхан  
“Шәфигулла агай” әсәрен уку, , фикер алышу, анализ. 

Кәрим Тинчурин  
Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. “Американ” комедиясен уку, анализ. 

 

Татарская литература 

11 класс. 

Чит илләрдә татар әдәбияты Чит илләрдә татар әдәбияты. Андагы төп темалар һәм проблемалар 

Гаяз Исхакый иҗаты 
Язучының 1917 елгы инкыйлабларга мөнәсәбәте, эмиграциядәге тормышы һәм иҗаты буенча 

мәгълүматлы булу. Хикәяләре, «Дулкын эчендә», «Ике ут арасында», «Җан Баевич» пьесаларының 

идея-эстетик үзенчәлекләрен, 

«Локман хәким» әкияте, «Олуг Мөхәммәд» тарихи драмасындагы төп фикерләрне, тарихи-фәлсәфи 

эчтәлекнең мөһимлеген, татар әдәбияты өчен яңалыгы 

“Көз” повесте 

30 нчы еллар совет әдәбияты  

Илдә барган иҗтимагый – сәяси үзгәрешләрнең  әдәби процесста чагылышы. 30 нчы елларда иҗади 

эзләнүләрнең катлаулы, язучылар язмышының фаҗигале булуын аңлау. Шәхес культы чорындагы ре-

прессияләр һәм язучылар.Г.Кутуй “Тапшырылмаган хатлар” повесте. М.Галәү “ Мөһаҗирләр” романы. 

Әдәбият теориясе. Социалистик реализм. 

Нәкый Исәнбәт иҗаты  
Н.Исәнбәтнең тормыш юлы һәм иҗаты, гыйльми эшчәнлеге . “Идегәй” трагедиясе. Әдәбият теориясе. 

Трагедия жанры. Трагик конфликт. 

40 – 50 нче еллар әдәбияты  
Бөек Ватан сугышының татар язучылары тормышына һәм иҗатына тәэсире. 

Ил һәм җәмгыятьнең рухи тормышына сугыш керткән үзгәрешләр. Дошманны җиңүгә омтылыш 

пафосының әдәбиятта аерым жанрлар үсешенә тәэсирен аңлау. Партия Үзәк Комитеты 1944 елның 

августында кабул иткән карар, аның татар әдәбиятына, сәнгать һәм мәдәнияткә ясаган тискәре тәэсире 

турында белү. Г.Әпсәләмов повесть һәм романнары. Әд. Теориясе . Роман төрләре 

Муса Җәлил иҗаты  
М.Җәлилнең тормыш һәм сугышчан юлы. Сугышка кадәрге иҗаты. “Алтынчәч” драматик поэмасы. 

Сугыш чоры иҗаты. “Моабит дәфтәрләре” циклы. 

Әдәбиятта һәм сәнгатьтә М.Җәлил образы 

Фатих Кәрим иҗаты  

Ф.Кәримне тормышы һәм иҗаты.  Поэмалары. Әд. т.  Лирик шигырь, поэма, баллада, шагыйрьнең 
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гражданлыгы. 

50 – 60 нчы еллар әдәбияты 
Илдә булган хәлләр һәм сәяси-иҗтимагый үзгәрешләр һәм аларның әдәбиятта чагылу дәрәҗәсе. 50-60 

нчы еллар әдәбиятының төп иҗат көчләрен, аларның әсәрләрендә жанр төрлелеге. Г.Бәширов “Намус” 

романы 

Хәсән Туфан  

Әдипнең тормыш юлы, шәхес буларак үзенчәлекле сыйфатлары. 

«Урал эскизлары», «Бибиевләр» поэмаларындагы төп фикер, сәнгатьчә эшләнешләрендә үзенчәлекләр. 

Тоткынлык чоры, 60 -70 еллар иҗаты.  

Әмирхан Еники  

Тәрҗемәи хәле һәм иҗаты . «Әйтелмәгән васыять» хикәясендәге Акъәби образына салынган идея.”Саз 

чәчәге”, “Рәшә” повестьлары. “Матурлык” хикәясе. 

Әдәбиятка яңа иҗат көчләре килү  

Әдәбиятка килгән яңа көчләр. Г. Ахунов  “Хәзинә” романы 

Нурихан Фәттах  
Язучының тәрҗемәи хәле. “Сызгыра торган уклар” романы Әд. т. Тарихи романнар. Тарихи роман, 

тарихилык принцибы 

Аяз Гыйләҗев  
Иҗатына кыскача күзәтү. “Әтәч менгән читәнгә” повесте. 

Мөхәммәт Мәһдиев  
Әсәрләре турында мәгълүмат бирү. «Кеше китә җыры кала» повесте. 

Әхсән Баянов  
Тәрҗемәи хәле. Шигырь  һәм поэмалары. “Сәяхәтнамә” поэмасы 

Илдар Юзеев 
Шагыйрь һәм драматург буларак иҗат эшчәнлеге. “Өчәү чыктык ерак юлга” поэмасы. 

Туфан Миңнуллин 
Тәрҗемәи хәле. “Әлдермештән Әлмәндәр” комедиясе.  

Хәзерге татар әдәбияты  
Җәмгыятьтәге кискен үзгәрешләрнең әдәбиятта чагылуын аңлата белү. Әсәрләрдә милли бәйсезлек һәм 

мөстәкыйльлеккә омтылу авазлары, милләтебез тарихына игътибарның артуын, тарихи һәм табигатьне 

саклау темаларының активлашуы. 

Поэзия балкышы. Гамил Афзал, Н.Арсланов, Ш.Галиев шигырьләре  
Гамил Афзал, Н.Арсланов, Ш.Галиев шигырьләре ярдәмендә хәзерге поэзиядә  яңа тема һәм идеяләр 

калкып чыгуын, аерым жанрларның активлашуын, аерым жанр чикләрен киңәйтергә һәм төрләндерергә 

омтылулар турында күзаллау булдыру 

Равил Фәйзуллин  
Әдип иҗаты турында гомуми мәгълүматларны белү (кешенең рухи халәтен, күңел тирбәнешләрен 

кыска, җыйнак итеп сурәтләүдә шагыйрьнең табыш һәм ачышлары). «Гадиләргә гимн», «Көрәшчеләр» 

поэмаларының идея-эстетик үзенчәлекләре. 

Ринат Харис(1сәг) 

 М.Әгъләмов иҗаты.  
Әдипләр иҗаты турында гомуми мәгълүматларны белү. 

Р.Харис: «Ат иярләү», «Ант суы», «Җәлилчеләр» поэмалары, «Кеше» ораториясе; М.Әгъләмов: «Оныт-

ма, Европа?..», «Тукайдан хатлар» поэмалары. 

Проза үсеше  
Проза жанрында җәмгыять һәм шәхес мөнәсәбәте проблемасын яңача хәл иткән әсәрләр язылу . 

Тоталитар системаның шәхесне изүен, физик һәм мораль яктан мәсхәрәләвен, таптавын әдәби әсәрләр 

мисалында аңлата белү.Г.Ахунов, И.Сәләхов һ.б. әсәрләре. М.Хәбибуллин “Кубрат хан” романы. 

Р.Мөхәммәдиев иҗаты. “Ак кыялар турында хыял” повесте 

Хәзерге драматургия 

Рабит Батулла  
Әдип иҗаты турында гомуми мәгълүматларны белү. «Өчәү юлга чыктык» драмасы, «Кичер мине, 

әнкәй!» мелодрамасы, аларда заманчалыкның чагылышы турында мәгълүматлы булу. “Сират күпере” 

тарихи драмасы 

 

Ризван Хәмит  
Иҗаты турында гомуми мәгълүмат бирү. “Җиде баҗа” драмасы 

Бүгенге татар балалар әдәбияты  

Бүгенге татар балалар әдәбиятындагы төп тема һәм проблемалар турында белү. Сурәтләү объектының 

мәктәп тормышыннан, пионер оешмаларындагы вакыйгалардан гаилә хәлләренә, бала яки яшүсмернең 

эчке дөньясына авыша баруын күрә алу.  
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Английский язык 10 класс 

Базовый уровень 

 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и 

забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. 

Научно-технический прогресс. Молодежь в современном обществе. Страна(страны) изучаемого 

языка, их культурные особенности, достопримечательности.  

Учебно-трудовая сфера. Роль иностранного языка в современном мире. 

 

Английский язык 11 класс 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и 

забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. 

Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна(страны) изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое 

мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем 

окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 
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- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между 

фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересую-щую информацию; определять 

свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на 

будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу.  

Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо - произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, 

реплик-клишеречевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и 

неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования косвенной 

речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Математика (алгебра и начала анализа) 

АЛГЕБРА 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, 

периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции.  
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Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямойy = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные 

основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический 

смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем 

уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики и рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа  перестановок, сочетаний, размещении. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев; вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

 . 

По курсу «Геометрия» 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол 

между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы.  

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
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Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

  
ИНФОРМАТИКА 

Содержание образовательной программы 

 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией 

между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации: выбор способа хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование  информации  на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, 

природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 

областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения поставленной 

задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного информационного 

пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. 

Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы с 

таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы представления 

математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для обработки 

числовых данных (на примере задач из различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, систем 

презентационной и анимационной графики. 
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Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. 

Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики. Основные этапы становления информационного общества. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

 

Содержание основных образовательных программ 

История 10-11 классы 
Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества . 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

 

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология и 

этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные версии происхождения и 

древнейшей истории человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. Традиционное 

общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Архаичные цивилизации 

Африки, Азии, Америки - географическое положение, материальная культура, повседневная жизнь, 

социальная структура общества. Мифологическая картина мира. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в 

хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения 

человека. Влияние религиозных верований на изменение картины мира. Духовные ценности, 

философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Формирование научной формы мышления в античном обществе. Культурное и 

философское наследие Древней Греции и Рима. Зарождение иудео-христианской духовной 

традиции,еемировоззренческие особенности. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический 

мир; Рим и варвары). "Великие переселения народов". 

 

Средневековье 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. Цивилизации 

Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в 

эпоху Средневековья. 
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"Великое переселение народов". Формирование христианской средневековой цивилизации в 

Европе. Западноевропейский и восточноевропейский регионы цивилизационного развития. 

Православие и католицизм. Социальная этика, отношение к труду и собственности, правовая культура, 

духовные ценности в православной и католической традициях. Особенности хозяйственной жизни, 

социальной структуры и государственно-правовой организации в европейском средневековом 

обществе. Культурное и философское наследие Средневековья. 

Дискуссия об уникальности европейского средневекового общества. Динамика и характер 

развития европейской средневековой цивилизации. Кризис европейского средневекового общества в 

XIV-XV вв. Изменения в мировосприятии европейского человека. Социально-психологические, 

природно-климатические, экономические предпосылки процесса модернизации. 

Характер международных отношений в средние века. Арабские и тюркские завоевания. Феномен 

крестовых походов. 

Новое время: эпоха модернизации 

Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса 

модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов 

общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в 

образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно- представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых 

основах государственности. Формы абсолютизма. Становление гражданского общества. Кризис 

сословного мышления и формирование основ гражданского, национального сознания. Буржуазные 

революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и значение, идеология социальных и 

политических движений. Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Конституционализм. 

Классические доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах 

Европы. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. Изменение 

среды обитания человека. Урбанизация. Модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира. Культурное и философское наследие Нового времени. 

Зарождение международного права. Колониальный раздел мира. Влияние европейской колониальной 

экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные движения в 

колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. Изменение характера 

внешней политики в эпоху Нового времени. 

От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального общества 

Дискуссия о понятии "Новейшая история". Основные этапы научно-технического прогресса в 

конце XIX - середине XX вв. Проблема периодизации научно- технической революции. Циклы 

экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв. Структурные кризисы рыночной 

экономики. Формирование монополистического капитализма. Переход к смешанной экономике. 

"Государство благосостояния". Эволюциясобственности, трудовых отношений и предпринимательства 

в конце XIX - середине XX вв. Изменения в социальной структуре индустриального общества. 

"Общество потребления". 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного 

развития. "Закат Европы" в философской и общественно- политической мысли. Формирование 

социальной идеологии солидаризма, народничества, анархо-синдикализма. Эволюция либеральной, 

консервативной, социалистической идеологии. Концепция Христианской демократии. Закрепление 

современной доктрины конституционализма и изменение практики государственно-конституционного 

строительства. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. 

Становление молодежного, антивоенного, экологического, феминистского движений. Проблема 

политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970 годов. Модели  ускоренной  

модернизации  в  XX  в.  Историческая  природа тоталитаризма  и  авторитаризма  новейшего  времени.  

Дискуссия  о тоталитаризме.   Маргинализация   общества   в   условиях   ускоренной модернизации. 

Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые  системы  и  

социально-экономическое  развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

Массовое сознание и культура тоталитарного общества. 

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели социалистического 
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строительства. 

"Новые индустриальные страны " как модель ускоренной модернизации. "Новые индустриальные 

страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической 

жизни, экономические реформы. Идеология национального освобождения. Национально-

освободительные движения. Региональные особенности социально-экономического развития стран 

Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине XX вв. 

Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-психологические, 

демографические причины и последствия. Складывание мирового сообщества и основ международно-

правовой системы. Лига наций и ООН. Распад мировой колониальной системы и формирование 

"третьего мира". Развертывание интеграционных процессов в Европе. Европейский союз. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу Дискуссия о постиндустриальной 

стадии общественного развития. 

Информационная революция и информационное общество. Формирование инновационной модели 

общественного развития. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 

Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического развития. Проблема 

"мирового Юга". Противоречия индустриализации в постиндустриальную эпоху. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в мире после окончания "холодной войны". Европейский союз. Становление новой структуры 

миропорядка. Локальные конфликты и проблема национального суверенитета в глобализованном мире. 

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI 

вв. "Неоконсервативная революция". Современные либеральная и социал-демократическая идеологии. 

Попытка формирования идеологии "третьего пути". Антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном 

обществе. 

Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических 

(цивилизационных) концепциях, теории модернизации, теории макроэкономических циклов ("длинных 

волн"), формационной теории. 

История России 

История России - часть всемирной истории. Основные этапы развития исторической мысли в 

России. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение и климат 

Восточной Европы и Северной Азии. Каменный век. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его влияние на первобытное 

общество. Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. "Великое 

переселение народов". Дискуссии о прародине славян. Восточнославянские племена и их соседи. 

Занятия, общественный строй, верования. Родовая и территориальная община. Город. 

Русь в IX - начале XII вв. 

Возникновение государственности у восточных славян. "Повесть временных лет". Дискуссия о 

происхождении Древнерусского государства. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие 

христианства. Роль церкви в истории Древней Руси. "Русская Правда". Дискуссии историков об уровне 

социально-экономического развития Древней Руси. "Лествичный" порядок наследования власти. 

Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. Влияние 

Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство в русских землях и 

княжествах. Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. Идея единства Русской земли. 

"Слово о полку Игореве". Особенности культурного развития русских земель. 

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и его влияние на историю 

нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории народов Руси и Прибалтики. 

Образование Золотой Орды . Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие 
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Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. 

Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы 

землевладения и категории населения. Русский город. Роль церкви в консолидации русских земель. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и центрах 

объединения русских земель. Москва как центр объединения русских земель. Политика московских 

князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром Золотой 

Орды и поход на Русь. Автокефалия Русской православной церкви. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Становление 

органов центральной власти. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба "иосифлян" и 

"нестяжателей". "Москва - третий Рим". Ереси на Руси. Особенности образования централизованного 

государства в России. Социальная структура общества. Формы землевладения. 

Распад Золотой Орды. Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого княжества 

Литовского. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины. Закрепощение крестьян. 

Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская 

война. Рост международного авторитета Российского государства. 

Культура Российского государства во второй половине XV-XVII вв. Пресечение правящей династии и 

обострение социально-экономических 

противоречий. Дискуссия о причинах Смуты. Феномен самозванства. Социальные движения в России в 

начале XVII в. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Система крепостного права. 

Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Церковный раскол. Старообрядчество. 

Дискуссии о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России. 

Русская традиционная (средневековая) культура. Формирование национального самосознания. 

Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Дворянство - 

господствующее сословие. Традиционные порядки и крепостничество в условиях развертывания 

модернизации. Дискуссии о месте и роли петровских реформ в истории России. 

Россия в период дворцовых переворотов. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя. Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в 

первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв . Кризис традиционного 

общества. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота и его 

последствия. 

Политическая идеология во второй половине XVIII - первой половине XIX вв. Европейское 

влияние на российское общество. Русское Просвещение. Масонство. Движение декабристов и его 

оценки в российской исторической науке. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных отношений в XVIII - 

первой половине XIX вв. Отечественная война 1812 года. Имперская внешняя политика России. 

Крымская война и ее последствия для страны. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой половины 

XIX вв. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-1870 

годов. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Политика 

контрреформ. Утверждение новой модели экономического развития: капиталистические отношения в 

промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Роль государства в 

экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал в России. Российский 
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монополистический капитализм и его особенности. Нарастание экономических социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Реформы С.Ю.Витте и П.А.Столыпина. 

Дискуссии о роли и месте России в мировой экономике начала XX в. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. 

Революция 1905-1907 годов. Становление российского парламентаризма. Либерально-демократические, 

радикальные, националистические движения. 

 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. 

Критический реализм. Русский авангард. Элитарная и народная культура. 

Развитие науки и системы образования. 

"Восточный вопрос " во внешней политике Российской империи. Россия и православные народы 

Балканского полуострова. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. 

Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 года. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. 

Ликвидация сословного строя. Восстановление патриаршества. Политическая тактика большевиков, их 

приход к власти. Первые декреты Советской власти. Учредительное собрание. 

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон. Дискуссия о 

причинах, характере и хронологических рамках Гражданской войны. Политика "военного коммунизма". 

Курс на мировую революцию. Коминтерн. Итоги Гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. Первые успехи НЭПа. Новая экономическая политика 

в оценках историков и современников. 

СССР в 1922-1991 годы. 

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о формах объединения. 

Образование СССР. Основные направления и принципы национальной политики советской власти. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Свертывание НЭПа и 

выбор форсированной модели развития. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. 

Советский тип государственности. Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. 

Массовые репрессии, их направленность и последствия. 

Индустриализация.  Коллективизация.  Переход  к  плановой  экономике. 

Мобилизационный характер советской экономики. 

Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930 годах. 

Конституция1936года. 

Идеологические основы советского общества и культура в 20-30-х годах. "Культурная 

революция". Ликвидация неграмотности, создание системы образования. Советская интеллигенция. 

Мировоззренческие основы и пропагандистская направленность официальной советской культуры. 

"Краткий курс истории ВКП(б)". Повседневная жизнь советских людей. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

 

Внешнеполитическая стратегия СССР в 20-30-х годах. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. Советское военное искусство. Героизм 

народа на фронте и в тылу. Идеология и культура в  годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. 

Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов о послевоенном устройстве мира. 

"Холодная война", споры о ее причинах и характере. Военно-политические союзы в послевоенной 

системе международных отношений. Формирование мировой социалистической системы. 

Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Гонка вооружений и ее 

влияние на развитие страны. 

  Идеологические кампании в послевоенные годы. Политическая жизнь страны в середине 50-х годов. 

XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Политика 

Н.С.Хрущева в оценках современников и историков. 

"Застой" как проявление кризиса советской модели развития. Теория развитого социализма. 

Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция1977года. 

Экономические реформы 1950-1960 годов, причины их неудач. Замедление темпов 

экономического роста. "Теневая экономика" в СССР. 

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения 

в СССР. Формирование партийно-государственной элиты. Возникновение диссидентского и 

правозащитного движения. Нигилистические настроения в массовом сознании. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 80-х годах. Курс на 

"ускорение". "Перестройка" и "гласность". Демократизация общественной жизни. Формирование 

многопартийности. Распад системы централизованного управления. Усиление центробежных 
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тенденций в межнациональных отношениях. Принятие Декларации о государственном суверенитете 

России 12 июня 1990 года. 

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой войны. 

Установление военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. "Новое 

политическое мышление". Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников, распад мировой 

социалистической системы. 

Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. Достижения и 

противоречия в развитии советской культуры и образования во второй половине XX в. Нарастание 

кризиса коммунистической идеологии и политики. Утрата руководящей роли КПСС в духовной жизни 

советского общества. 

Российская Федерация (1991-2003 годы) 

Кризис власти: последствия неудачи политики "перестройки". Августовские события 1991 года. "Парад 

суверенитетов". Беловежские соглашения 1991 года и распад СССР. 

Политический кризис сентября-октября 1993 года. Принятие Конституции Российской Федерации 

1993года. Общественно-политическое развитие России во второй половине 90-х годов. Политические 

партии и движения Российской Федерации. Современные молодежные движения. Межнациональные и 

межконфессиональные проблемы в современной России. Чеченский конфликт. Российская Федерация и 

страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике. "Шоковая терапия" и ее социальные последствия. Трудности и 

противоречия экономического развития 90-х годов. 

Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров. Возрождение религиозных 

традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления информационного общества. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

интеграционных процессах. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 года. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное место 

России в мировом сообществе. Воссоединение Крыма и Севастополя к России. 

 

Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или фальсификация исторических фактов и 

событий. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация 

новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Обществознание 10-11 классы 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур .Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

Философия. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного 

мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.  

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные 

отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и 

революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. 

Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 
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экономические проблемы. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. Электронные деньги. Бюджетная 

система Российской Федерации. Доходы и расходы: навыки планирования. Формирование  

государственного бюджета в Российской Федерации и его исполнение. Кредитование: его роль в 

современной экономике домохозяйств, фирм и государств. Плюсы и минусы (риски) кредитования 

граждан. Потребительское кредитование. Ипотечный кредит. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. 

Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодежь как социальная 

группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти, государство, его функции. Политическая 

система. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические партии и 

движения. Средства массовой информации в политической системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое 

поведение. Политическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения.  

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 Опыт познавательной и практической деятельности 

- Работа с источниками социальной информации с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, 

поступающей из разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 
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- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни, через 

самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, 

диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

. 

Содержание тем учебного курса 

География 

Предмет и задачи географии. История формирования географических идей. Место географии в 

системе наук . География как естественная и общественная наука. Роль географии и географических 

знаний в жизни и хозяйственной деятельности. Географическая картина мира. Методы географических 

исследований. Географические прогнозы. Использование традиционных и новых методов 

географической науки (картографического, статистического, описательного, полевого, сравнительно-

географического, математического, моделирования, аэрокосмического, геоинформационного). 

Географические прогнозы 

Введение в общую географию 
Основы теории и концепции современной географической картины мира. Эволюция 

географической оболочки. Географическое пространство и его составляющие. Пространственная 

дифференциация и концентрация объектов 

и явлений. Поляризация пространства. Функция места. Территориальные системы. 

Пространственные модели в географии. Региональные и глобальные изменения географической среды в 

результате деятельности человека. Изменяющийся мир Земли. Экологизация географии. 

Выявление и объяснение факторов формирования географических районов разных типов 

Введение в физическую географию 

Физическая география как наука о Земле, ее сущность, структура, методы, источники информации. 

Система физико-географических наук. Важнейшие географические особенности Земли как планеты. 

Рельеф земной поверхности как результат действия эндогенных и экзогенных процессов, современное 

рельефообразование. Географические процессы, явления на суше и в океане. Неблагоприятные и 

опасные природные явления. География природного риска. 

Географическая оболочка. Этапы развития географической оболочки, ее составляющих и 

представлений о ней. Закономерности эволюции географической оболочки, ее вертикальная и 

горизонтальная дифференциация. Цикличность и ритмичность процессов в географической оболочке. 

Анализ круговорота основных веществ и энергии в географической оболочке. 

Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и свойства. Природные 

комплексы суши и Мирового океана. Группировка природных комплексов по размерам и сложности 

организации. Физико-географическое районирование. Природно-антропогенные комплексы. 

Анализ изменений природных комплексов разного ранга под влиянием деятельности человека. 

Составление географических характеристик природных и природно-антропогенных комплексов разного 

ранга. 

Введение в геологию 

Геология - наука о строении Земли, ее сущность, структура, источники информации. Состав и 

строение Земли и земной коры. Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. 

Этапы геологической истории земной коры. Геологическая хронология. Тектоника литосферных плит. 

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, экологические. 

Геологическая среда как часть окружающей человека среды. 

Обоснование практического значения геологических знаний для обеспечения человечества 

минерально-сырьевыми ресурсами, для инженерно-хозяйственной деятельности. Изучение изменения 

геологической среды в результате деятельности человека 

Введение в экономическую и социальную географию 

Экономическая и социальная география как наука: ее сущность, структура, методы, источники 

информации. Система социально- экономико-географических наук. Теория экономико-географического 

положения, его виды, основные компоненты, методы оценки. 

Экономико-географическое изучение природных ресурсов, их классификация. 

Экономико-географическая оценка природных ресурсов, их территориальных сочетаний, 

основных типов природопользования. 

География населения. Географические аспекты происхождения и расселения современного 
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человека. Динамика численности населения Земли, концепция демографического перехода. 

Демографическая политика. Неравномерность размещения населения земного шара: основные черты и 

факторы. Половозрастной состав населения, его занятость, уровень и качество жизни. Миграция. 

Геоурбанистика. Этногеография и география религий. 

Составление простейших прогнозов роста и расселения населения мира, отдельных регионов и 

стран. 

География хозяйства. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства, их 

изменения под воздействием научно- технической революции. Факторы размещения производства. 

Географическое разделение труда, факторы его развития. Международные экономические отношения. 

Мировой рынок товаров и услуг. География международных экономических связей. Специальные 

экономические зоны как элементы глобальной территориальной структуры хозяйства. 

Транснациональные корпорации и их роль в глобализации мировой экономики. 

Определение специализации отдельных стран и районов. Составление экономико-географической 

характеристики основных отраслей промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры. 

 Политическая география и геополитика. Основные идеи и концепции формирования мирового 

геополитического пространства; территориально-политическая организация общества. 

  Страноведение и регионалистика. Функции, методы и тенденции развития. Цивилизационные регионы 

мира. География объектов природного и культурного наследия. 

Составление комплексных страноведческих характеристик. 

Современные географические проблемы развития России. Геополитическое и геоэкономическое 

положение России. Проблемы использования природно-ресурсного потенциала. Многонациональность 

как специфический фактор формирования и развития страны. Демогеография и расселение. 

Геоэкологическая ситуация. Географические следствия формирования рыночных отношений. Регионы 

России. 

Учебное моделирование развития и размещения населения и хозяйства России в будущем. 

Природопользование и геоэкология 

Природа как среда обитания человека. Стремительный рост потребления природных ресурсов. 

Природно-ресурсный, экологический потенциал территорий, их оценка и меры по сохранению. 

Геоэкология окружающей среды. Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и 

отраслей хозяйства. Экологические кризисы, крупнейшие регионы их проявления. Роль географии в 

решении геоэкологических проблем. Стратегия устойчивого сбалансированного развития. 

Учебное моделирование техногенных изменений окружающей среды и прогнозирование их 

возможных последствий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Физика 10 -11 КЛАССЫ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Физика и методы научного познания  

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической 

картины мира. 

Механика  

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Пря- молинейное 

равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы дина- мики. Всемирное 

тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Границы применимости классической механики. 

Молекулярная физика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 

вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и 

свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепло- вые двигатели и 

охрана окружающей среды. 

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Элек- трическое поле. 

Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного 

поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнит- ной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Свободные электромагнит- ные колебания. Электромагнитное 
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поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнит- ных излучений и 

их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свой- ствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного 

распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные мас- штабы 

наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

 

2.1.11. Астрономия. 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ 

КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных  

приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное 

движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. 

Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ 

МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля — Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 

Звезды  

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 

ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА 

СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники 

энергии звезд. Происхождение химических элементов. 

ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. 

Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ 

ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль. 
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Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 
 

Химия 

СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. S-, p-элементы. Особенности строения электронных оболочек 

атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Степень 

окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая 

связь. Водородная связь. 

Вещество Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение кристаллической решетки, диффузия, 

диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико- химический процесс. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация 

электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (pH) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика 

подгруппы галогенов. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов 

органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических 

связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные 

источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 
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Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера 

среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и 

ионы, отдельные классы органических соединений. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. 

Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических 

веществ (на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Биология   

10 -11 КЛАССЫ 

 БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Объект изучения биологии–живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая 

организацияиэволюция.Основныеуровниорганизацииживойприроды.Биологические системы. 

Современная естественно научная картина мира. Роль биологических теорий , идей, гипотез в 

формировании современной естественно научной картины мира. Методы познания живой природы. 

КЛЕТКА 
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М. Шлейдени Т.Шванн).Клеточная теория.Роль 

клеточнойтеориивстановлениисовременнойестественнонаучнойкартинымира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке иорганизме 

человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; до ядерные и ядерные 

клетки. 

Вирусы.Мерыпрофилактикираспространениявирусныхзаболеваний.ПрофилактикаСПИДа.Строение и 

функции хромосом. ДНК–носитель на следственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Значениепостоянствачислаиформыхромосомвклетках.Ген.Генетическийкод.Рольгеноввбиосинтезебелк

а. 

ОРГАНИЗМ 
Организм - единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. 

Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у 

растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье.  Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость–свойства организмов. Генетика–наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель–основоположник генетики. Генетическая терминология 

и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 

Генетика–теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения,  перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм; составление 
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простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД 
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественно научной 

картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции.  Сохранение многообразия вид о в как основа     устойчивого развития 

биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого .Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства 

человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому критерию; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз .Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости смены экосистем. Искусственные сообщества– агро экосистемы. 

Биосфера–глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов 

в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция 

биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агро экосистем своей местности; 

исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических 

задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

10 класс 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 

профессии и построения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных 

объектов или услуг, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных програм 
Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации 

производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в выбранной школьником 

сфере деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение учащихся. 

Производство, труд и технологии 
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное 

развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и характера 

труда. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, 
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комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и кооперация труда. 

Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда. 

Требования к квалификации специалистов различных профессий. Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий, утилизация отходов, рациональное 

размещение производства. 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и технологическая 

дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда, этика взаимоотношений в 

трудовом коллективе, формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки и 

техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной деятельности; введение 

в производство новых продуктов, современных технологий. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности объекта 

потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. Моделирование функциональных, 

эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор технологий, средств и способов 

реализации проекта. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого 

материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. Применение 

основных методов творческого решения практических задач для создания продуктов труда. 

Документальное представление проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ. Выбор 

способов защиты интеллектуальной собственности. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнение 

операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов 

проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг. 

Профессиональное самоопределение и карьера 
Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения 

информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников информации о 

рынке образовательных услуг. Планирование путей получения образования, профессионального и 

служебного роста. Возможности квалификационного и служебного роста. Характер профессионального 

образования и профессиональная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации для получения 

профессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, 

влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход за 

младенцем.. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, 

переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств) 

Государственная система обеспечения безопасности населения Основные положения Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации Чрезвычайные ситуации природного 

(метеорологические, геологические, гидрологические, биологические), техногенного ( аварии на 

транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 

(терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз , мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности населения 

Основы обороны государства и воинская обязанность Защита Отечества - долг и обязанность 

граждан России. Основы законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской 

обязанности граждан. 

Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны государства. 

История создания Вооруженных сил. Виды Вооруженных сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их 

здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское 

освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для службы в 

Вооруженных силах Российской Федерации. 

 

ОБЖ 

10 класс 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной   жизнедеятельности. 
Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения ( в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, 

вооруженные конфликты) характера. 

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

11 класс 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
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Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате 

в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 

населения. 

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 

воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок  и  особенности  прохождения  военной   службы  по  призыву  и      контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 
СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 10-11 классы 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного)общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их рольформировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, 

охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и 

самомассажа; банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и 

требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с 

разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых 

упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и 

физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные 

ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" 
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(ГТО); совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях ( на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; 

совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх 

(баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка 
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. Кросс 

по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение различными 

способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с 

грузом в руке. 

 

 

Критерии, нормы оценивания по предметам 

 

          Русский язык  

        Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Диктанты 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Диктант, имеющий целью проверку подготовки 

учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или  

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных 
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навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать  в  5  классе  -12  различных  орфограмм  и  2-3  пунктограммы,  в  6  классе     -16 

различных  орфограмм  и  3-4  пунктограммы,  в  7  классе  -20  различных  орфограмм  и  4-5 

пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 

различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов. До конца первой четверти (а в 5  

классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для 

предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 
В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная  

работа; 

В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» 

(вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

В 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, правописание которых не регулируется правилами; 

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

В написании ы и и после приставок; 

В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что  

иное как и др.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за  

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 
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считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и 

более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 

Оценка «3»   может быть поставлена   также   при   наличии    6   орфографических и   6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве 

ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Сочинения и изложения 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов. Объем 

текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен 

на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 

страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так  как 
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объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие 

работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность 

фактического материала; последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: Разнообразие 

словаря и грамматического строя речи; Стилевое единство и выразительность речи; Число 

речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

Оценка «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. 

Грамотность: 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. 

Оценка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 
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между ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических  

ошибок. Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 

– 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.  

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

Обучающие работы 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только 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. 

Тесты 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала «5» - 90 – 100 % 

правильных ответов; «4» - 78 – 89 % правильных ответов; «3» - 60 – 77 % правильных 

ответов; «2»- менее 59 % правильных ответов. 

 

 

Литература . 

Устные ответы 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи и общественной борьбой. 
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Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11  кл.); 

свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико- 

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие  

уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Сочинения 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения,  

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 
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литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться  

ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а  

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Тесты 

«2» - менее 50% правильных ответов; «3» - 51 – 69% правильных ответов; «4» - 70 – 89% 
правильных ответов; «5» -90 – 100% правильных ответов. 

 

Иностранный язык 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения замедлен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных  

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
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Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или  

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы 

радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную 

радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

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

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача  

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так    и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. 

е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 
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определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив 

при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Письменная речь учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, 

с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки  элементарного  уровня, 

либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание  текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат   письма   не   соблюдается.   Учащийся   не   смог   правильно   использовать      

свойлексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

Контрольные тестовые задания 

выполнено менее 50% работы – «2»; 65% -79% - «3»; 80% -95% - «4»;  95-100% - «5»; 

Самостоятельные письменные работы. 

Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил 

не более одного недочета. 
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Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 
Оценка "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. 

Оценка "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. 

 

История и обществознание 

Устные ответы 

Оценка «5»: 
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

• ответ 

самостоятельный. 

Оценка «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. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. Оценка «2»: 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Эссе 

Оценка «5»: 
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

- допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

Оценка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

- письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем 

соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% 

содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Оценка «3»: 

-работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и 

недочётов.  Учащийся  владеет  ЗУНами  в  объеме  50-70%  содержания  (правильный,  но 

неполный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Оценка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов 

учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 
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При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.) 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании событий, исторических явлений). К ним 

можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. Результаты обучения 

проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся. 

Рефераты 

Оценка «5» - реферат составлен правильно по схеме, отражена актуальность, имеется  

резюме, Проблема полностью логическим изложением раскрыта, полный список источников, 

отражающих современное состояние вопроса (литература последних лет), всесторонние и 

глубокие знания материала. 

Оценка «4»    есть отдельные неточности в составлении реферата, есть отдельные 

неточности в в отражении актуальности и в резюме, Проблема логическим изложением 

раскрыта но требует небольшого дополнения, неполный список источников, отражающих 

современное состояние вопроса, знание материала темы, но мелкие неточности в ответах. 

Оценка «3»- реферат составлен с серьезными упущениями, актуальность и резюме изложены 

с серьезными упущениями, При раскрытии проблемы допущены незначительные ошибки, 

список включает устаревшие источники, не отражающие современного состояния вопроса, 

ответы получены на 1 из 3 вопросов. 

Оценка «2»- реферат составлен неправильно, актуальность и резюме отражены неправильно, 

Проблема в основной части полностью не раскрыта, нет списка литературы, не ответил на 

вопросы 

Тесты 

Оценка «5» - 80-100% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых 

заданий; 

Оценка «4» - 60-79% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий; 

Оценка «3» - 40-59% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий; 

Оценка «2» - менее 40% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых 

заданий. 

 

 

 

География 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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, чётко, 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 
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на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 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. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 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 видоизменённой 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. 

Оценка "3" ставится, если ученик: Усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

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; 

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; Знание карты 

недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
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Оценка "2" ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

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. 

Самостоятельные письменные работы 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 
допустил не более двух недочетов. 

Оценка "4" ставится, если ученик 

выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и двух недочетов ; 

или не более двух недочетов. 

Оценка "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. 

Оценка "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. 

Тесты 

Оценка «5» : 80 – 100 % 
Оценка «4» : 70 - 79 % 

Оценка «3» : 50 - 69 % 

Оценка «2» - менее 50% правильных ответов. 

Практические работы по географии 

Оценка"5" Практическая 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 практических 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. 

Оценка "4" 

Практическая 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. 

Оценка"3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 
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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. 

Оценка "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 необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» 
Ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все 

географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на проверку 

своевременно. 

Оценка «4» 

Ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и аккуратно, 

но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 объектов. 

Оценка «3» 

Ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны 

основные географические объекты. 

Оценка «2» 

Работа не выполнена. 

 

Математика 

Контрольных работы 

Оценка «5» ставится, 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). 

Оценка «4» ставится, если: 

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

-допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Оценка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. Оценка «2» 

ставится, если: -допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 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 учащегося; за решение более сложной задачи или ответ 

на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им 

каких-либо других заданий. 

Устные ответы 

Оценка «5», ставится если: 
-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; 



66
1 

 

-возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Оценка «4», ставится, 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. 

Оценка «3» ставится, если: 

-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. 

Оценка «2» ставится, если: 

-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. 

Самостоятельные письменные работы. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 
-выполнил работу без ошибок и недочетов; 

-допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик 

-выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

-не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

-или не более двух недочетов. 

Оценка "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. 

Оценка "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. 

Тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 заданий. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка 

«5» - 10 правильных ответов, 

«4» - 7-9, 

«3» - 5-6, 

«2» - менее 5 правильных ответов. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые 
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и негрубые) и недочёты. 

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 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. 

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. 

Недочетами являются: 

-нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

-небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Информатика и ИКТ 

Устные ответы 

Оценка «5» выставляется, если ученик: 
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,  

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и 

специализированная терминология и символика; 
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 или вопросу учителя. 

Оценка «3» выставляется, если: 

-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 
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теме, 

-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Оценка «2» выставляется, если: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Самостоятельные и проверочные работы по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 
-работа выполнена полностью; 

-при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно 

записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

-на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной  

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; 

-учащийся обнаруживает 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. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не 

записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

-учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

-работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 

расчеты. 

-учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

-умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

-работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

-учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Письменные работы по алгоритмизации и программированию: 

Оценка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью; 

в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения 
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нет пробелов и ошибок; 

в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 

тексте программы. 

Оценка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем 

или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. Оценка 

«2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

Практическая работа на ЭВМ 

Оценка «5» ставится, если: 
учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

Оценка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

Оценка «3» ставится, если: 

работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

Оценка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно. 

Тест 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

 

Физика 

Устные ответы 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 
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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 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

Контрольные работы 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой ошибки и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Лабораторные работы 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта  

и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

Тесты 

Оценка «5» - 90-100% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых 

заданий; 

Оценка «4» - 70-89% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий; 

Оценка «3» - 50-69% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий; 

Оценка «2» - менее 50% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых 

заданий. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки: 

незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц их измерений; 

неумение выявлять в ответе главное; 

неумение применять знания для решения задач; неправильно сформулированные вопросы 

задачи или неверное объяснение хода её решения 

неумение читать и строить графики принципиальные схемы: 

неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование; 

небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам; 

нарушение правил безопасного труда. 

Негрубые ошибки: 

неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий; 

ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 
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пропуск или неточное написание наименований едиииц физических величин; 

нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты: 

нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычислений, 

преобразований и решений задач; 

арифметические ошибки в вычисления, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата; 

отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

орфографические и пунктуационные 

 

Биология 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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 (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, 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; 

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; 

4.Имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1.Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 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. 

2.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 видоизменённой ситуации,  соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3.В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4.Ответ самостоятельный; 

5.Наличие неточностей в изложении материала; 

6.Определения понятий неполные, допущены    не значительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
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терминов или в выводах и обобщениях; 

7.Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8.Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

явлений; 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

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; 

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 биологической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области биологии (неумение пользоваться микроскопом и т.д.); 

Преобладают формалистические знания. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

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. 

Самостоятельные письменные работы 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух недочетов. 

Оценка "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. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

бытьвыставлена оценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

Проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
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Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

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. 

Практические и лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится, если: 
Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений. 

Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места,  

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности 

при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями 

при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два - три 

недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 

выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, 

что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным 

важным задачам работы. 

Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте 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. 

Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Наблюдение объектов. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 
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Оценка "3" ставится, если ученик: 

Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 

При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь 

некоторые из них. 

Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

Критерии оценки проектов по биологии: 

четкость поставленной цели и задач; 
тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы 

(объекта), их обработка (при необходимости); 

анализ полученных данных; 

наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой 

литературы, гербарных материалов к проектам по ботанике и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

обоснованность структуры доклада; 

вычленение главного; 

полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

использование наглядно-иллюстративного материала; 

компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы. Задаваемые комиссией (членами 

жюри или экспертной комиссией); 

уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и 

ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость и ясность  

при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является 

неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

 

Химия  

Устные ответы  
Оценка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

Оценка «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. 

Оценка «3»: 

-ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»: 

-при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Практические работы 

Оценка   экспериментальных умений.   Оценка   ставится   на   основании    наблюдения   за 

учащимися и письменного отчета за работу. 

Оценка «5»: 

-работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 
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эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «4»: 

-работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием 

Оценка «3»: 

-работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 

в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

Оценка «2»: 

-допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Умения решать расчетные задачи 

Оценка «5»: 
-в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: 

-в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 
-в логическом рассуждении нет существенных  ошибок,  но  допущена  существенная  

ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2»: 

-имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Контрольные работы 

Оценка «5»: 
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

-работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: 

-работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Тестовые контрольные работы 

Оценка «5» - 88-100%, Оценка «4» - 62-86%, Оценка «3» - 36-60%, Оценка «2» - 6-34%. 

 

Физическая культура 

Устный ответ 

Оценка 5 
За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала; 

логично его излагает, используя в деятельности 

Оценка 4 

За тот же ответ, если в нём содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки 

Оценка 3 

За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются проблемы в знании 

материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике 

Оценка 2 

За не понимание и незнание материала программы 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Оценка 5 
Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением всех 
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требований, без ошибок, легко, свободно, чётко, с отличной осанкой, в надлежащем ритме; 

ученик понимает сущность движения, его назначение, может разобраться в движении, 

объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать в нестандартных условиях; может 

определить и исправить ошибки, допущенные другим учеником; уверенно выполнять 

учебный норматив. 

Оценка 4 

При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но допустил не более 

двух незначительных ошибок. 

Оценка 3 

Двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений,  неуверенности.   Учащийся 

не может выполнить движение в нестандартных и сложных в соревновании с уроком 

условиях. 

Оценка 2 

Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено более двух 

значительных или одна грубая ошибка. 

Владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Оценка 5 

Учащийся умеет: 

самостоятельно организовать место занятий; 
подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; 

контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги. 

Оценка 4 

Учащийся: 

организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с незначительной помощью; 

допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги. 

Оценка 3 

Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью учителя или не 

выполняется один из пунктов. 

Оценка 2 Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов. 

Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5 
Исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой физического 

воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного 

минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому приросту ученика в 

показателях физической подготовленности за определённый период времени. 

Оценка 4 

Исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и достаточному 

темпу прироста. 

Оценка 3 

Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и незначительному 

приросту. 

Оценка 2 

Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста показателей физической 

подготовленности. 

 

Основы безопасности и жизнедеятельности 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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 
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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, чётко, 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 недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы c таблицами сопутствующими ответу; 

записями, сопровождающими устный ответ. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 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 видоизменённой 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 программного 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. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

Материал излагает не систематизировано, 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; 

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 
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одну-две грубые ошибки. 

Слабое знание материала, отсутствие практических навыков работы в области основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. 
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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. 

Проверочные письменные работы. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 
выполнил работу без ошибок и 

недочетов; допустил не более одного 
недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик 
выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета; или не более двух недочетов. 

Оценка "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. Оценка "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. 

Тесты. 

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. 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. 

 

Татарский язык и татарская литература 

Гомум белем күнекмәләрен бәяләүнең критерийлары һәм нормалары 
Сочинение түбәндәгечә бәяләнә: 

 Эшнең эчтәлеге һәм теле Грамоталылыгы Билге 

1. Эчтәлек темага туры килә; язмада фактик 

ялгышлар юк; план буенча (яки плансыз) эзлекле 

язылган; теле бай, образлы; стиль бердәмлеге 

сакланган. 

1 орфографик 

(пунктуацион 

яисә грамматик) 

ялгыш бар. 

«5»ле 

билгесе 

куела. 

2. Язманың эчтәлеге темага, нигездә, туры килә, ул 

дөрес ачылган; 1 фактик хата җибәрелгән, 

хикәяләү эзлеклелегендә артык әһәмияте 

булмаган төгәлсезлек сизелә; тулаем алганда, 

теле бай, образлы; стиль бердәмлеге сакланган. 

2 орфографик, 2 

пунктуацион 

һәм 2 грамматик 

ялгыш 

бар. 

«4»ле 

билгесе 

куела. 

3. Эчтәлекне бирүдә мөһим читләшүләр бар: ул, 

нигездә, дөрес, ләкин фактик төгәлсезлекләр 

очрый, хикәяләү эзлекле түгел; теленең 

ярлылыгы сизелеп тора; синонимик сүзләрне аз 

куллана, бертөрлерәк синтаксик төзелмәләр 

файдалана, образлы түгел, сүз куллануда 

ялгышлар җибәрә; стиль бердәмлеге сакланып 

җитмәгән. 

3 орфографик, 

3 пунктуацион 

һәм 3 грамматик 

ялгыш 

бар. 

«3»ле 

билгесе 

куела. 
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4. Тема ачылмаган; фактик төгәлсезлекләр күп; 

планга туры килми, эзлеклелек бозылган; теле 

ярлы; сүз куллану ялгышлары еш очрый; стиль 

бердәмлеге юк. 

7 орфографик, 

7 пунктуацион 

һәм грамматик 

ялгышлар бар. 

«2»ле 

билгесе 

куела. 

5. Төгәлсезлекләр «2»ле билгесе кую нор- 

масыннан артып киткән. 

Ялгышлары 

«2»ле билгесе кую 

нормасын- 

нан артык. 

«1»ле 

билгесе 

куела. 

Язма эштән соң беренче юлга, кызыл юл турысыннан башлап, ялгышларның саны 

күрсәтелә: башта — орфографик, аннан соң пунктуацион һәм стилистик хаталар саны языла. 

Аларны ике нокта аша күрсәтергә була: 1:3:2. Бу язылыш 1 орфографик, 3 пунктуацион, 2 стиль 

хатасы барлыкны аңлата. 

Сочинение язуга таләпләр 
Сочинение язуның билгеле бер тәртибе бар. Анда түбәндәге таләпләр үтәлергә тиеш. 

1. Тышлыкка укучының ил, мәктәбе, фамилиясе, исеме; эшнең кайсы фан дөрес итеп язып 

куела.  

2.Тышлыкның икенче ягындагы беренче юлга язма эш башкарылган көн сүз белән языла. 

3. Икенче юлга язма эшнең темасы языла. Аның астына,әгәр кирәк дип табылса, эпиграф 

-  язманын төп идеясен чагылдырган текст урнаштырыла. Эпиграф юлның өчтән бер 

өлеше кадәр эчкә кереп языла. 

4. Аннан соңгы юл уртасына баш хәрефтән “План”сүзеязыла. 

5. Аннары, бер юл калдырылып, рим һәм гарәп саннары белән — катлаулы яки 

гарәп саннары белән план төзелә. 

Сочинениене озын итеп язу төп максат түгел, билге куелганда, беренче чиратта, язмада 

теманың тулы һәм эзлекле итеп ачылуына, тел байлыгына. Хаталарның 

булмавына,грамоталылык дәрәҗәсенә игътибар ителә. 

 

Тел буенча бирелгән белемнәрнең үзләштерелү дәрәҗәсен, язуда дөрес кулланылышын 

тикшерү максатыннан, татар теле дәресләрендә төрле язма эшләр — диктант, изложение һәм 

сочинениеләр яздырыла. Диктантларны бәяләгәндә, орфографик һәм пунктуацион хаталарның 

саны, ә изложение белән сочинениеләрдә исә, орфографик һәм пунктуацион хаталар белән 

бергә, теманың ачылу дәрәҗәсе, язманың тел байлыгы (С), грамматик ялгышлары (Г), логик (Л) 

һәм фактик (Ф) хаталар исәпкә алына. 

Язма эшләрдә җибәрелгән хаталар тупас һәм тупас булмаган хаталарга бүленеп 

йөртелә.Тупас хаталарга алдагы сыйныфларда һәм агымдагы уку елында үтелгән орфографик, 

грамматик һәм пунктуацион кагыйдәләргә караган хаталар керә. 

Тупас булмаган орфографик хаталар: 

 укучы үзе төзәткән орфографик хаталар (өч хатасын үзе төзәткән укучының эше бер 

баллга түбән бәяләнә); 

 язылышы татар теле кагыйдәләренә туры килмәгән ялгышлар (Акъегет, көньяк, 

төньяк һ. б.); 

 мәгънәләре төрлечә кулланылган кушма яки тезмә сүзләрне бутап язу (аш казаны — 

ашказаны, бер ук — берүк, кай- 

вакыт — кайвакыт, ике йөзле — икейөзле, ил гизәр — Илгизәр,өй алды —өйалды 

һ.б.)\ 

 программа нигезендә өйрәнү күздә тотылмаган яки соңрак үтеләчәк теоретик 

материалларга караган орфографик һәм грамматик, пунктуацион хаталар; 

 беренче тапкыр очраган алынма сүзләрне, шулай ук тар профессиягә караган 

атамаларны язудагы хаталар; 

 дәреслектә күрсәтелмәгән очракларга караган сүзне юлдан-юлга күчерүдә ялгышу. 

Тупас булмаган пунктуацион хаталарга, җөмлә эчендәге синтагмаларны яки кушма җөмлә 

өлешләрен аеру өчен, функцияләре бердәй булган тыныш билгеләренең берсе урынына 

икенчесен кую (теркәгечләрдән башка бәйләнгән ике тиңдәш кисәкнең берсен икенчесенә 

каршы куюны белдергән очракта сызык яки өтер кую; гомумиләштерүче сүзләр янында— ике 
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нокта яки сызык; аныклагычлар янына — сызык, ике нокта, җәяләр яки ике яктан өтер; ымлык 

яки аваз ияртемнәреннән соң — өтер яки өндәү билгесе; теркәгечсез тезмә кушма җөмләдә — 

өтер, нокталы өтер яки сызык; тиңдәш кисәкләр арасында — өтер яки нокталы өтер; иярченле 

кушма җөмләдә — өтер яки ике нокта; туры сөйләм янында — сызык, өтер яки сызык, күп 

нокта һәм сызык, ике нокта һәм сызык; тиңдәш түгел аергычлар арасына өтер кую; берничә 

тыныш билгесе бергә очрашкан урыннарда ялгышу, үзара бик тыгыз бәйләнештәге гади 

җөмләләрне өтер, сызык яки ике нокта 

белән аерып язу; тезмә кушма җөмләләрнең өлешләрен нокта белән аерып, шул фикерне гади 

җөмләләр итеп бирү) керә. 

Диктантларның төрләре 

Диктант укучыларның орфографик һәм пунктуацион яктан белемнәрен тикшерү 

максатыннан яздырыла һәм, башкарылу алымнарына карап, ике төргә бүлеп йөртелә: өйрәтү 

һәм контроль диктантлар. 

Өйрәтү диктантларына сүзлек диктанты, искәртмәле, аңлатмалы, ирекле, сайланма, 

хәтер, иҗади һәм күрмә диктантлар керә. 

Сүзлек диктанты күбрәк башлангыч сыйныф укучылары белән дөрес язу кагыйдәләрен 

кабатлау максатында үткәрелә. 

Мондый алымны югары сыйныфларда «Фонетика», «Орфография», «Орфоэпия», «Лексика», 

«Сүз төзелеше», «Сүз ясалышы» һ. б. темаларны узгач куллану яхшы нәтиҗәләр бирә. 

Яңа темаларны үткәндә очраган авыр язылышлы һәм яңа сүзләр, сүз тезмәләре, тема саен 

барланып барылып, сүзлек диктанты өчен файдаланыла ала. Димәк, диктантның күләме 

төрлечә: 5—б сүздән 20—30 сүзгә кадәр булырга мөмкин. 

Искәртмәле диктантта текстны укыганчы яки тиешле өлешне яздырыр алдыннан кайбер 

кагыйдәләр, орфограммалар мисаллар ярдәмендә искәртелә ала. Бу төр диктантны 

«Орфография», «Сүз ясалышы», «Алынма сүзләргә кушымча ялгану тәртибе» һ. б. темаларны 

үткәндә файдаланырга мөмкин. 

Аңлатмалы диктант.Мондый диктантны язганда, тиешле аңлатмалар текстны укыганчы 

да, өлешләп язу барышында һәм язып бетергәч тә бирелергә мөмкин. Шулай итеп, укучыларга, 

үз хаталарын табып, аңлап төзәтү мөмкинлеге бирелә. 

Ирекле диктант. Укучы, тексттагы аерым җөмләләрнең мәгънәви эчтәлеген саклаган 

хәлдә, хәтерендә калган сүзләр янына үзе теләгән башка сүзләрне өстәп яза ала. 

Сайланма диктантта, баланың игътибары кирәкле орфограммаларга юнәлтелеп, текст 

тулысынча укыла. Аннары язылышы, ясалышы, төрләнеше һ. б. кагыйдәләргә караган сүзләр, 

сүз тезмәләре, җөмләләр генә сайлап яздырыла. Мондый төр диктантта тексттан синоним, 

омоним, антонимнарны һәм сурәтләү чараларын да сайлап яздырырга мөмкин. 

Хәтер диктантында алдан тактага язылып куелган текстны башта укытучы укып чыга. 

Уку барышында яки соңыннан укытучы балаларның игътибарын аерым сүзләрнең язылышына, 

тыныш билгеләренең куелышына юнәлтә. Аннан соң текстны укучылар укып чыга. Билгеле бер 

вакыттан соң хәтердә калган текст дәфтәргә языла. Мондый диктант өчен укытучы укучылар 

яттан өйрәнгән яки аларга яхшы таныш текст сайласа яхшырак. 

Иҗади диктантта укучы, тексттагы җөмләләрнең мәгънәви эчтәлеген саклап, җөмләне 

яңа сүзләр, сүз тезмәләре белән тулыландыра. Бер грамматик категорияне, форманы, 

конструкцияне икенчеләре белән алыштыра яки тексттагы кайбер сүзләр урынына аларның 

синонимнарын файдалана. 

Күрмә диктантта укытучы, текстны уку (язу) барышында кирәкле урыннарда тукталып, 

авыррак язылышлы сүз яки җөмләләргә аңлатма бирә. Текст дәфтәргә язылып беткәч, 

укучылар, тактага язылган текстны үз язмалары белән чагыштырып, булган хаталарны 

төзәтәләр. 

Контроль диктантлар, гадәттә, тема үтелеп беткәч һәм уку елының беренче, икенче 

яртысы тәмамлангач яздырыла. 

Контроль диктант өчен алынган текстка өстәлмәләр кертелми; бернинди аңлатма һәм 

искәртмәләр бирелми. Укучылар контроль диктантның булачагы, кайсы орфограммаларны 

кабатларга кирәклеге турында алдан кисәтелә. 

Яза башлаганчы, укытучы контроль диктант текстын тиешле интонация белән укып чыга. 
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Диктантны әйтү тизлеге шул сыйныф укучыларының уртача уку тизлегенә якын булырга тиеш. 

Язып бетергәч, укучыларга, язмаларын тикшерү өчен, 3—5 минут вакыт бирелә. 

Күрмә диктант, хәтер, иҗади, сайланма, сүзлек һәм ирекле диктантлар 5—6 нчы 

сыйныфларда ешрак язылса, контроль диктантлар тема, бүлек, курс буенча белемнәрне 

тикшереп, гамәли куллана белү дәрәҗәсен бәяләү максатында, югарырак сыйныфларда 

кулланыла. 

Контроль диктантларны бәяләү 
Бәяләү нормалары контроль диктант күләменнән чыгып бирелә. Язма эшләрнең күләме 

кимрәк яки артыграк булганда, нормалар да шуңа мөнәсәбәттә кими яки арта. Сыйныфлар 

буенча контроль диктант күләме түбәндәгечә 

билгеләнә: 

 

 

 

Сыйныфлар Сүзләр саны  

 уку елы башында уку елы ахырында 

5 100 110 

6 110 120 

7 120 130 

8 130 140 

9 140 150 

10 150 160 

11 160 170 

Текстны яздыру һәм язу методикасы 

Диктантны бәяләгәндә, орфографик һәм пунктуацион хаталар саны исәпкә алына. Диктант 

язганда, укучы тарафыннан текстка өстәлмә һәм үзгәрешләр кертелми. Укытучы диктант 

текстын укыганда, укучы нишләргә тиеш? 

Игътибар белән тыңларга. Укытучы, текстны бер кат сәнгатьле итеп укып чыккач, авыр 

аңлаешлы сүзләр яки фразеологик әйтелмәләр булса, аларны аңлата. Диктант текстын укытучы 

җөмләләп яздыра, озынрак җөмләләрне, бер кат тулысынча укыгач, синтагмаларга бүлеп әйтә. 

Укучы, укытучы җөмләне синтагмаларга бүлеп әйткәндә, тыныш билгеләрен «куеп 

калырга» ашыкмасын, чөнки синтагмаларга — мәгънәви кисәкләргә бүлеп әйтү тыныш 

билгеләре булмаган урынга да туры килергә мөмкин, шуңа күрә тыныш билгеләрен җөмләне 

тулысынча укыганда кую дөресрәк булыр. Укытучы тексттагы сүзләрне әдәби телнең орфоэпик 

нормаларына туры китереп әйтә, ләкин аларның дөрес язылышын искәртми. Бу очракта укучы 

барлык сүзләрнең дә әйтелеше язылышка туры килмәгәнлеген, сүзләргә (шул исәптән алынма 

сүзләргә дә) кушымча ялгану үзенчәлекләрен исенә төшерергә тиеш. 

Укытучы аерым язылырга тиешле ярдәмлек сүзләрне төп сүздән пауза белән аерып әйтми, 

төп сүз белән бәйлек һәм бәйлек сүзләрнең, төп сүз белән кисәкчәләрнең, төп сүз белән 

теркәгечләрнең язылыш үзенчәлеген искәртми. 

Укучы җөмләне язып бетергәч, укытучы, дөрес интонация белән, аны тагын бер кат укый. 

Укучы бу очракта кушма җөмлә эчендәге гади җөмләләр арасына тиешле тыныш билгеләрен 

куя; гади һәм кушма җөмлә эчендә аерымланган иярчен кисәкләр дә булырга мөмкин, аларны 

тыныш билгесе белән ничек аерырга икәнен исенә төшерә; теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә 

кушма җөмләләр эчендә куелырга тиешле тыныш билгеләрен барлый; синтетик һәм аналитик 

төрдәге иярчен җөмләләр белән баш җөмлә арасына тиешле тыныш билгеләрен куя; 

укытучының җөмлә ахырында ясаган интонациясенә карап, җөмлә ахырына тиешле тыныш 

билгесен куя. 

Диктант тулысынча язылып беткәч, укытучы текстны соңгы тапкыр сәнгатьле итеп укып 

чыга. Бу вакытта укучы, беренче чиратта, җөмлә эчендә һәм ахырында куелырга тиешле 

тыныш билгеләренең куелышын тагын бер кат тикшерә. Аннары укучыга, язмасын мөстәкыйль 

тикшерер өчен, 3—5 минут вакыт бирелә. Бу вакытны тиешенчә файдаланып, укучы тагын бер 

кат һәр төп сүзнең һәм ярдәмлекләрнең язылышын карап чыга. Тикшерү ахырына ул һәр сүзнең 

язылышы, җөмлә эчендәге һәм ахырындагы һәр тыныш билгесенең куелышы дөрес дигән 
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нәтиҗәгә килергә тиеш. Бу — укучының нәтиҗәсе. Соңгы нәтиҗәне, эшне тикшергәннән соң, 

укытучы ясый. Ул укучының язмасындагы орфографик һәм пунктуацион таләпләрнең дөрес 

үтәлешенә бәя — билге куя. 

Истә тотарга кирәк: 
 бер үк хатаның бер үк сүзләрдә кабатлануы бер ялгыш итеп санала; 

 бер үк хата төрле сүзләрдә җибәрелгән булса, һәрберсе аерым ялгышка исәпләнә; 

 җөмлә ахырында тиешле тыныш билгесен куймау сәбәпле, икенче җөмләне юл 

хәрефе белән башлау очрагы бер пунктуацион хатага исәпләнә; 

 текст эчендә туры сөйләмне программа таләп иткән дәрәҗәдә бирә алмау 

пунктуацион хата исәбенә кертелә; туры сөйләмне дөрес биреп тә, тыныш билгеләрендә 

хаталар җибәрелсә, аларның чит кеше сүзләрен бирүгә караганнары барысы бергә бер 

хата итеп санала; 

 5 нче сыйныфтан башлап, төзәтелгән хаталарның кайсы төр хатага исәпләнүен 

күрсәтә торган шартлы билгеләрне поляда түгәрәк эчендә бирү бик уңайлы. Икесе бер 

тупас ялгыш итеп санала торган очракта берсе түгәрәк эченә алынмый; 

 бер төрдәге яки бер үк кагыйдәгә караган хаталар ялгышлар санында 

тулысынча күрсәтелә. Бу очракта аларның саны теге яки бу уңай билге кую 

нормасыннан артып китәргә мөмкин, шуңа күрә контроль диктантларда, җәяләр эченә 

алып, шундый ничә хата барлыгын күрсәтергә тәкъдим ителә. Мәсәлән, контроль 

диктантта хаталар саны 3 (2) (3 хатаның 2 се — 1 төрдәге хата) рәвешендә күрсәтелә 

икән, ул эшкә «4»ле билгесе куеп була; 

 укучының эшен бәяләгәндә, хаталарның төрләре (орфографик, 

пунктуацион һ. б.) аерым-аерым исәпләнә һәм, шуларның барысыннан чыгып, бер билге 

куела; 

 укучыларның язу тизлегенә дә игътибар ителә, шуңа күрә аеруча әкрен 

язучы укучылар белән шәхси эш оештырырга туры килә.  

Грамматик биремле диктантларны бәяләү 
Грамматик биремле диктантлар күләме ягыннан, контроль диктантлар белән 

чагыштырганда, 10—15 сүзгә кимрәк була. Аларны тикшерү һәм бәяләү контроль 

диктантлардагы кебек үк эшләнсә дә, мондый диктантларга ике билге куела: беренчесе— 

диктантка, икенчесе — грамматик биремне башкару сыйфатына. Әгәр грамматик бирем бер дә 

ялгышсыз башкарылса, «5»ле куела. Дүрттән өч өлеше дөрес башкарылмаган грамматик 

биремгә уңай билге куелмый. 

 

 

 

Контроль диктантларны бәяләү 

№ Билге Таләпләр 

1. «5»ле 

билгесе 

куела. 

 

Орфографик һәм пунктуацион хаталары булмаган эшкә 

Искәрмә. Орфографик (яки пунктуацион) хаталы пөхтә башкарылган эшкә 

яки бер үк хата бер үк сүзләрдә кабатланса һәм бер пунктуацион хаталы 

эшкә 

2. «4»ле 

билгесе 

куела. 

1 орфографик, 1 пунктуацион хатасы булган эшкә 

Искәрмә.1 орфографик, 2 пунктуацион хаталы эшкә яки, орфографик 

хаталары булмыйча, 3 пунктуацион хатасы булган эшкә, яки бер төрдәге 2 

орфографик һәм 1 пунктуацион хаталы эшкә 

3. «3»ле 

билгесе 

куела. 

2 орфографик, 1—3 пунктуацион хаталы, 2 төзәтүле эшкә 

Искәрмә.4 пунктуацион, 1 орфографик хаталы эшкә яки бер төрдәге 5 

орфографик, 4 пунктуацион хаталы эшкә 

4. «2»ле 

билгесе 

куела. 

5 орфографик, 5 пунктуацион хаталы, 4 төзәтүле эшкә 

5. «1»ле 

билгесе 

6—7 орфографик, 4—5 пунктуацион хаталы, берничә төзәтүле эшкә 
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куела. 

Сүзлек диктантларын бәяләү 
Сүзлек диктантының күләме түбәндәгечә билгеләнә: 

Сыйныфлар Сүзләр саны 

5 15—20 

6 20—25 

7 25—30 

8 30—35 

Хатасыз башкарылган эшкә—«5»ле, бер-ике хаталы эшкә— «4»ле, өч яки дүрт хаталы эшкә 

«3»ле билгесе куела. 

Өйрәтү характерындагы язма эшләрне бәяләү 

Өйрәтү характерындагы язма эшләр (төрле күнегүләр, контроль характерда булмаган 

диктантлар һ. б.), контроль эшләр белән чагыштырганда, таләпчәнрәк бәяләнә. Андый эшләрдә: 

а) укучының аны ни дәрәҗәдә мөстәкыйль башкаруы; 

ә) укытуның кайсы вакытында (яңа белемнәрне үзләштерүгә әзерлек вакытында, үзләштерү 

процессында, ныгыту яисә кабатлау барышында, фронталь тикшерү чорында һ. б.) эшләнүе; б) 

эшнең күләме; в) ни дәрәҗәдә пөхтә һәм үз вакытында башкарылуы исәпкә алына. 

Җибәрелүе ихтимал булган хаталар алдан искәртелгән очракта, «5»ле билгесе — ялгышсыз, 

«4»ле билгесе бер төзәтүле (укучы үзе төзәткән) эшкә генә куела. Ике хатасы булган эшкә—

«3»ле, өч-дүрт хаталы эшкә «2»ле билгесе куела. 

Җибәрелүе ихтимал булган ялгышлар алдан искәртелмәсә, мөстәкыйль рәвештә 

башкарылган эшләр контроль диктант нормасы белән бәяләнә. 

Изложениеләрне бәяләү 

Изложение язу өчен, гадәттә, укучыга аңлаешлы телдә хикәяләү характерындагы текст яки 

өзек алына. Ул матур яки фәнни-популяр әдәбияттан, көндәлек матбугаттан һ. б. булырга 

мөмкин. 

Кайсы гына өзек, текст бирелсә дә, укучы аның язылу стиленә игътибар итәргә, стильләрне 

бутамаска тиеш. Текстның стиль үзенчәлекләре укучының язмасында да сакланырга тиеш. 

Изложениенең күләме һәм эчтәлеге, сыйныфның әзерлегенә карап, укытучы тарафыннан 

сайлап алына. 

Изложение өчен матур әдәбият һәм фольклор әсәрләреннән, вакытлы матбугаттан хикәяләү 

характерындагы өзекләр яки текст алына. Тезмә әсәрләр нигезендә изложение сирәк яздырыла. 

Сайланган текстлар укучыларга белем һәм тәрбия бирү максатларын канәгатьләндерерлек, 

эчтәлеге һәм теле ягыннан аңлаешлы булырга, бәйләнешле сөйләм үстерү юнәлешендә алып 

барылырга тиеш. 

Текст белән эшләү барышында укучыларның бәйләнешле фикер йөртә белү сәләтенә генә 

түгел, ана теленең орфографик, грамматик, стилистик һәм пунктуацион үзенчәлекләрен 

белүләренә, текст эчтәлегеннән чыгып нәтиҗә ясый белү сәләтенә, сүз байлыгыннан файдалана 

белү мөмкинлекләренә дә бәя бирелә. Изложение текстының һәм язма эшләрнең күләме (сүзләр 

белән) түбәндәгечә билгеләнә: 

Изложение ярдәмендә укучыларның түбәндәге белем, осталык һәм язу күнекмәләре 

тикшерелә: 

1.Укучының эчтәлекне эзлекле, тулы һәм дөрес бирүе, бәйләнешле итеп яза алуы, ягъни 

изложение текстының мөмкин кадәр төгәл бирелүе. Текстка үзгәреш бары тик иҗади 

(сочинение элементлары кертелгән биремле) изложениеләрдә генә кертелә. 

2.Укучының тел байлыгы, сөйләмнең төгәл һәм образлы булуы. Сөйләм байлыгы дигәндә, 

предмет, күренеш, вакыйгаларны тасвирлауда тиешле сүзләрне мөмкин кадәр урынлы куллану, 

күп төрле морфологик категорияләрдән һәм синтаксик төзелмәләрдән файдалану күздә тотыла. 

Сүз төрлелегенең чикләнгән булуы, сүзнең бер үк формаларын еш кабатлау, бер төрдәге гади 

җыйнак җөмләләр яки бертөсле синтаксик төзелмәләр белән генә эш итү укучы теленең ярлы 

булуын күрсәтә. 

Сөйләм төгәллеге дигәндә, сүзләрне контекстта дөрес мәгънәсендә куллану, контекст таләп 

иткән иң уңышлы синонимны файдалана белү, гади җөмләләрдә — сүзләрнең, кушма 

җөмләләрдә гади җөмләләрнең үзара бәйләнешен дөрес оештыра алу күздә тотыла. 
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Язуның образлылыгы исә үз эченә сүз һәм фразеологик әйтелмәләрне, сурәтләү чараларын 

(эпитет, чагыштыру, сынландыру, гипербола кебекләр) куллануны, һәр ситуациянең үзенә генә 

хас сөйләм төрен һәм стилен саклап язуны ала. 

3. Грамоталы итеп яза алу дәрәҗәсе — укучының грамматик нормаларны һәм дөрес язу 

кагыйдәләрен саклап язу күнекмәләренә ия булуы ул. 

Изложение түбәндәгечә бәяләнә: 

№ Текстның бирелеше Грамоталылыгы Билге 

1. Текст, планга нигезләнеп (яки плансыз), эзлекле 

бирелгән; стиль бердәмлеге сакланган; фактик 

хаталар юк. 

1 орфографик 

яки пунктуацион (яки 

грамматик) хата бар. 

«5» 

 

2. Тексттагы хикәяләү агышы бирелгән эзлеклелек 

белән тулысынча туры килми; стиль бердәмлегендә 

хилафлык сизелә; язмада 1 фактик хата җибәрелгән. 

2 орфографик,1 

пунктуацион 

(яки 1 грамматик) хата бар. 

«4» 

. 

3. Текст язмада эзлекле бирелмәгән, стиль бердәмлеге 

сакланмаган. Сүзләр бәйләнешендәге төгәлсезлекләр 

җөмләнең мәгънәсен бозуга китергән. Язмада 1 

фактик хата җибәрелгән. 

3 орфографик, 2 

пунктуацион, 

1 грамматик хата бар. 

«3» 

 

4. Тексттагы эзлеклелек язмада сакланмаган; стиль 

бердәмлеге юк; сүзләр һәм җөмләләр бәйләнешендә 

хаталар бар; фактик һәм техник хаталар күп. 

Орфографик хаталарның 

саны — 3 тән, пунктуацион 

хаталарның саны — 2 дән, 

грамматик хаталарның 

саны 3 тән артык. 

«2» 

 

5. Текстның эзлеклелеге язмада сакланмаган; сүзләр һәм 

җөмләләр бәйләнешендә җибәрелгән хаталар 

текстның эчтәлеген аңлауны кыенлаштыра, хаталар 

бик күп. 

Төгәлсезлекләр 

«2»ле кую нормасыннан 

артып китә. 

«1». 

Организационный раздел 

 

Учебный план. 

МБОУ «Татарско-Баганинская средняя общеобразовательная школа» реализует 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования. Содержание образовательных программ соответствует действующим  

государственным образовательным стандартам.  

Учебный план МБОУ «Татарско-Баганинская средняя общеобразовательная школа» обеспечивает 

преемственность образовательных программ. 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ среднего общего образования, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к 

обязательным предметам вводятся элективные курсы, направленные на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности. Среднее общее образование является основой для получения 

среднего  и высшего профессионального образования. 

 

Среднее общее образование 

Исходя из запросов социума определен универсальный профиль старших классов: 

- универсальный (непрофильный) класс- 10, 11  классы 

 Учебный план ориентирован на 35 учебных недель в год в 10 классе и  на 34 учебных недель в год в 11 

классе.    

      Вариативно – индивидуальная часть учебного плана на Ш ступени обучения  направлена  на 

усиление общеобразовательной подготовки по предметам, выбранным на итоговую аттестацию. С 

учетом этого вариативный компонент направлен на усиление практической части обучения, с целью 

подготовки обучающихся III ступени к успешной сдаче экзаменов в форме ЕГЭ, поступлению в ВУЗы и 

ССУЗы. 

 

 

                                                            УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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                      МБОУ «Татарско-Баганинская средняя общеобразовательная  школа»  

 

Учебные предметы 

 

 

Число недельных учебных часов  за два года 

обучения 

10 класс 11 класс 

 2017-2018 

учебный год 
2018-2019 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 
2017-2018 

учебный год 

Федеральный и региональный компоненты 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 1 1 

Литература 3 3 3 3 

Татарский язык 1 1 1 1 

Татарская литература 2 2 2 2 

Иностранный язык (Английский) 3 3 3 3 

Математика 4 4 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 2 2 

География 1 1 1 1 

Физика 2 2 2 2 

Химия 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 

Технология 1 1 1 1 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 29 29 29 29 

Компонент образовательной 

организации 

8 8 8 8 

Итого: 37 37 37 37 

 

Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

 

Должность  Должностные обязанности Кол-во 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Требование к уровню 

квалификации 

Директор школы Обеспечивает  системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях не 
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менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

директора 

Координирует  работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

 

2/2 Высшее  профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Учитель  Осуществляет  обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ. 

 

13/13 Высшее  профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Педагог-

организатор 

Содействует  развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

1/1 Высшее  профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю 
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Проводит воспитательные 

и иные мероприятия. 

Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и взрослых. 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Осуществляет  обучение и 

воспитание обучающихся 

с учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения. 

1/1 Высшее  

профессиональное 

образование и 

профессиональная подготовка 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, 

либо среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики и 

стаж работы по специальности 

не менее 3 лет. 

Библиотекарь  Обеспечивает  доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее  или среднее 

профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения учебного предмета ученик должен знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры татарского и других народов; 

• историю, этапов и основных тенденций  развития татарского языка; 

• смысл понятий: «речевая ситуация и ее компоненты», «литературный язык», «языковая норма», 

«культура речи»; 

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

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного татарского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 

• употребить соответствующих норм речевого этикета в зависимости от типа коммуникации; 

• распознавать языковых единиц с национально-культурным компонентом на примерах устного 

народного творчества, исторических и художественных произведений; 

• определить выраженных в языке национально-культурных особенностей, уметь объяснять на основе 

этих знаний различные языковые явления; 

• использовать правил культуры татарской речи в повседневной жизни и в учебе. 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного татарского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного татарского 

литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 
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• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

• использовать в речи и понимать смысловой объем этнокультурной лексики.  

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

• осознания татарского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ  

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

На основе коммуникативной компетенции в 10-11 классах совершенствуются все виды речевой 

деятельности. Выпускник обладает  базовыми умениями и навыками правильного выбора и свободного 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения, составляет тексты 

в соответствии с литературными нормами татарского языка, относящиеся к разным жанрам и 

функциональным стилям, выполняет лингвистический анализ текста, совершенствует знания о 

языковых нормах, речевого этикета, умеет правильно использовать изобразительно-выразительных 

средств, а также языковых средств разных функциональных разновидностей языка, выполняет переводы 

с русского на татарский язык  текстов разных жанров.  

 

10 КЛАСС  
 

Речь. Язык и речь. Формы речи (устная и письменная; монологическая и диалогическая). 

Языковые и речевые единицы. Основные особенности устной и письменной речи. Совершенствование 

культуры восприятия устной монологической и диалогической речи (аудирование). Развитие умений 

монологической и диалогической речи в разных сферах общения.  

Текст как вид речевой деятельности. Устные и письменные тексты. Смысловая и 

композиционная цельность текста. Средства связи в тексте. Структура текста. Композиционные и 

жанровые разновидности текстов  

Функциональные разновидности языка. Разговорный язык, язык художественной литературы, 

функциональные стили – научный, публицистический, официально-деловой, стиль электронных средств 

коммуникации, их особенности.  

 

11 КЛАСС  
 

Речь. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 

Речевые единицы. Речевая ситуация и ее основные компоненты.  

Текст как вид речевой деятельности. Анализ текста. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, связность, соответствие теме, последовательность и др.).  

Функциональные разновидности языка. Национальные особенности речевого этикета, речевые 

нормы межкультурной коммуникации. Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: 

выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор 

языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, 

ситуации и сферы общения. 

Художественность речи. Умение применять национальные культурные нормы в официальном и 

неофициальном общении. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм; корректное применение 
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формул речевого этикета.  

Речевая культура использования технических средств коммуникации (телефон, компьютер, электронная 

почта и др.). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

татарского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка.  

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

Лингвистическая компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных 

задач: формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами 

знаний о родном языке, знания основных понятий уровней лингвистики, взаимосвязи каждого уровня 

друг с другом, причин активных процессов в языке, осознавании принципов классификации словарного 

состава языка, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи старшеклассников. Выпускник владеет системой 

знаний о литературной норме, об основных аспектах культуры речи, о функциональных разновидностях 

языка, формирование активных навыков нормативного употребления единиц языка в различных сферах 

общения. 

10 КЛАСС  

 1. Повторение изученного материала в 5-9 классах.  

2. Общие сведения о татарском языке.  

Язык как средство общения. Язык и речь. Язык как памятник духовного наследия. История 

письменности татарского языка. Понятие о рунической, уйгурской, арабской, латинской и 

кириллической письменностях. Возникновение письменного литературного языка. Современный 

татарский (национальный) литературный язык. Языковые единицы. Роль языка в жизни человека и 

общества. Понятие о литературном языке. Литературный язык и диалект. Формы существования 

татарского языка: разговорная речь, территориальные и социальные диалекты. Диалекты татарского 

языка.  

3. Фонетика. Орфоэпия. Графика.  

Общее понятие о фонетике и орфоэпии. Звук. Фонема. Система гласных и согласных звуков в 

татарском и русском языках.  Ударение в татарском языке. Работа с интонацией. Общие сведения о 

графике и орфографии. Орфографические принципы татарского языка. Орфоэпические и 

орфографические нормы татарского языка. 

4. Лексикология и фразеология 

Слово как основная единица языка. Лексическое значение слова. Слова тюрко-татарского 

происхождения и заимствования. Словарный состав татарского языка. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Стилистические слои лексики. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 

Увеличение лексического и фразеологического состава татарского языка в условиях двуязычия. 
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Основные лексические нормы татарского языка. Лексические средства выразительности. Лексический 

анализ слова.  

5. Морфемика (морфемный строй языка) и словообразование  

Общие сведения о строении и образовании слов. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Способы словообразования в татарском языке.  Общие сведения об исторических изменениях в 

структуре слов. Понятие об этимологии.  Выразительные словообразовательные средства. Морфемный 

и словообразовательный анализ.  

7. Повторение. Контрольная работа. 

 

11 КЛАСС  
 

1. Общие сведения о татарском языке.  

Языки мира и их классификация. Родственные и неродственные языки. Семья тюркских языков. 

Регионы проживания татар.  Место татарского языка в группе тюркских языков. Татарский язык – язык 

татарской литературы. Образно-выразительные средства татарского языка и их использование в речи. 

Речевые единицы. 

2.  Морфология  
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. 

Взаимодействие частей речи. Основные морфологические нормы татарского языка. Морфологические 

средства выразительности. Морфологический анализ слова.  

3. Синтаксис  

Словосочетание и предложение. Синтаксическая связь в предложении. Главные и второстепенные 

члены предложения. Виды простых предложений. 

Сложные предложения. Строение сложноподчиненных предложений в татарском и русском 

языках.  

Общие сведения о синтаксисе текста. Основные синтаксические нормы языка. Основные 

синтаксические средства выразительности. 

Синтаксический анализ. 

4. Пунктуация  

Знаки препинания в татарском языке. Пунктуационно-смысловой отрезок. Пунктуационные 

нормы татарского языка. 

5. Стилистика и  культура речи  

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Нормативные словари современного татарского языка и 

справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, орфографический словарь. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения 

языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов 
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делового, научного и публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

6. Повторение. Контрольная работа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

Этнокультуроведческая компетенция направлена на совершенствование представлений 

выпускника о неразрывности языка и этнической культуры. Выпускник владеет навыками 

разпознавания этнического своеобразия, отраженного в  языковых единицах,  понимания общего и 

специфичного на разных языках и культурах, определения возможностей отражения языковой картины 

мира, необходимости сохранения и развития этнической культуры, представления о достижениях 

этнической культуры, об особенностях взаимовлияния культур и языков, о специфике би-и 

полилингвизма.   

10 КЛАСС 

1. Язык и культура  

Взаимосвязь языка, культуры и истории татарского народа. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного татарского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; татарские 

имена. Татарские пословицы и поговорки. Лексика, заимствованная из других языков, особенности ее 

освоения. 

2. Речевой этикет татарского языка. 

Употребление соответствующих норм речевого этикета в зависимости от типа коммуникации. 

11 КЛАСС  

1. Язык и культура  

Отражение в татарском языке материальной и духовной культуры татарского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Основные понятия об 

этнонимах и топонимах татарского языка. 

2. Речевой этикет татарского языка.  

Особенности татарского речевого этикета. Лингвистический анализ текста, выявление в тексте 

языковых единиц с национально-культурным компонентом с помощью толкового, этимологического, 

фразеологического и т.д. словарей. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РОДНАЯ (ТАТАРСКАЯ) 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ОБУЧЕНИЕМ НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ (10-11 КЛАССЫ) 

 

 Программа учебного предмета «Татарская литература» для общеобразовательных организаций с 

обучением на татарском языке (10-11 классы) ориентирована на воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям современного информационного общества, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
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многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; гарантирует соблюдение 

права каждого учащегося на получение качественных знаний по татарской литературе и 

предусматривает ознакомление учащихся на ступени основного общего образования с историей 

татарской литературы как с процессом развития и многовековой истории национальной культуры, с 

основными особенностями отдельных периодов ее развития; предусматривает обучение пониманию 

новизны в творчестве отдельных выдающихся литераторов, умению формировать объективные выводы 

и отношение, а также обеспечивает сохранение психического и физического здоровья детей.  

Обучение татарской литературе на уровне среднего общего образования включает в себя 

формирование необходимых для понимания литературного произведения и творчества писателя 

теоретических знаний и творческих навыков, а также знакомство учащихся с материалами о 

национальной культуре татарского народа. В основе содержания и структуры данной программы лежит 

концепция освоения истории литературы как непрерывного процесса.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Древнетюркская литература. 

 Историко-литературные сведения о тюрках и предках татарв V-ХII вв. Древние тюркские 

государства, религиозные верования и письменность древних тюрков. Принятие булгарами (922) 

ислама. Тюрко-татары в контексте Восток и Запад. Этногенез казанских татар.  

Художественное наследие общетюркской эпохи: памятники рунического, уйгурского и 

арабского письма. Общие характеристики: целостный взгляд на мир; нерасчлененность автора и героя, 

человека и природы в целом; рассказывание событий прошлого и использование приема повтора 

наиболее значимых ситуаций; обращение к циклическому сюжету и представление бытия как единства 

противоположностей: Добра и Зла, Жизни и Смерти, Единства и Разбросанности и др.; принцип 

сопричастности и воспевание подвигов; склонность к нравоучению и другие свойства проявляются как на 

микроуровне высказывания, так и на макроуровне художественного целого. 

Орхоно-Енисейские памятники,отражение в них истории, верований, особенностей 

художественного мышления древних тюрков. Первый тюркский автор Йоллыг-Тегин, подписавший под 

текстами резвернутых эпитафий в честь Бильге-кагана и Кюль-тегина. 

«Диване лөгат эт-төрк» («Словарь тюркских наречий», 1072-1074) Махмуда Кашгари – один из 

источников по изучению древнетюркского 

фольклора и письменной литературы.  

«Котадгу белек» («Благодатное знание», 1069) Юсуфа 

Баласагунского – первая классическая поэма тюркских народов. Основные 

образы, гуманистическое содержание произведения и его связь с ренессансной литературой Востока.

  

Тюркские поэты-суфии XII века Ахмед Ясави и Сулейман Бакыргани. Краткая характеристика 

суфийских стихов, включенных в «Диване хикмәт» («Сборник мудрости») Ясави и «Бакырган 

китабы»(«Книгу Бакырган»). 

Раздел 2. Средневековая татарская литература.  

Период традиционализма и следования канону.Образцом устойчивых норм и правил создания 



69
3 

 

художественных произведений для тюрко–татарских художников слова является арабская и 

персидская литература. 

Основные тенденции и этапы развития татарской литературы в Средневековье, генезис 

литературного творчества, соотнесенность татарской литературы с историческим процессом, 

закономерности ее эволюции. 

1. Булгаро-татарская литература (XII- первая пол.ХIII вв.) 

Развитие литературы под сильным влиянием арабо-персидской мусульманской культуры. Ходжа Ахмед 

ал-Булгари, его книги «Тарикать эл–болгария» («Суфийский путь Булгарии»), «Ал-фаваид» («Пользы 

нравоучения»), «Ал-Джамиг» («Всеобъемлющий»). Писатель и ученый Дауд Сувари Саксини, книга 

дидактико-назидательного характера на персидском языке «Бахджат ал-энвар мин хакикат ал-асрар» 

(«Красота лучей из истины тайн»). Труд по медицине «Ат-тирйак» («Большое противоядие», 1220-

1221) Таджеддина Булгари. Ученый, историк Ягкуб ибн Нугман, «История Булгара». Знаковое 

произведение периода Булгарского государства – романтическаяпоэма Кул Гали (ок.1183-между 1233 и 

1240) «Кыйссаи Йосыф» («Сказание о Йусуфе», 1233). 

2. Татарская литература эпохи Золотой Орды (вторая пол.XIII-первая пол.XV вв.) 

История и культура Золотой Орды. ТворчествоКутба «Хөсрәү вә Ширин» («Хосров и Ширин», 

1342), Саифа Сараи «Гөлстан бит-төрки» («Гулистан бит-тюрки», 1391), Хорезми «Мәхәббәтнамә» 

(«Книга любви», 1353) как основа художественного наследия данного периода. Прославление 

божественного промысла составляет концептуальную стержень произведений, обогащенных 

информативным материалом  философского, космогонического, этического характера. Поиск героями 

истины приводит их к пониманию основ мироздания, смысла жизни, законов мусульманского 

миропонимания. 

Религиозно-суфийское направление в тюрко-татарской литературе: «Кыйссас әл-

әнбия»(«История пророков», 1310) Рабгузи, «Нәһҗ әл-фәрадис» («Путь в рай»,1358) Махмуда Булгари. 

Контаминация религиозно–этических учений с художественной формой его воплощения. Каноничность 

композиции: та или иная мысль религиозного или морально-этического содержания иллюстрируется 

затем в рассказе судьбами героев, их отношениями. Большинство сюжетов заимствованы из арабских и 

персидских источников. Представление жизни как пересечение двух временных отрезков: быстротечной 

земной и вечной потусторонней.  

Отражение распада Золотой Орды в фольклорном эпосе «Идегей»(первая пол.XVв.). 

Художественные особенности дастана. 

2. Татарская литература периода Казанского  ханства  (вторая  пол.  ХV – первая пол.  

ХVI вв.)  

Общая характеристика татарской литературы эпохи Казанского ханства – начального периода 

собственно национальной литературы (Мухаммед Амин, Кул Шариф, Умми Камал). Гуманистическая 

дидактика поэм «Төхфәи мәрдан» («Дар мужей») и «Нуры содур» («Свет сердец») поэта Мухаммедьяра. 

Основные суфийские мотивы в творчестве поэтов времен Казанского ханства.  

 4. Татарская литература позднего Средневековья (вторая пол.XVI-первая треть XIXвеков) 

Присоединение Казанского ханства к русскому государству (1552). Появление в литературе 

исторических хроник и героических повествований. Отражение кризисного состояния татарского 
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общества в хикметах – философских изречениях Мэвла Колый. Обращение поэта к трагическим 

конфликтам, осмысленным в духе гуманистической и религиозно-суфийской литературы. 

Трансформация стиля суфийских произведений в творчестве М. Колыя: параллель суфий – 

совершенный человек (аль–инсан аль–камиль); особенность субъектно-объектной организации стихов. 

Сдвиг в сторону развития светской литературы с начала ХVIII в.: активизация интереса к 

истории своего народа, к изучению памятников духовной и материальной культуры. Жанр очерка об 

исторических событиях: «Гарызнамә» («Записки опротестования» или «Письмо к царице») Батырши, 

комментарии Рахимкула Абубекирова к оде Габдулманнана Муслюмова, «Казан алыну хикәяте» («Сказ 

о завоевании Казани»). Жизненная простота, бытовой разговорной язык, при помощи чего описываются 

каждодневные бытовые ситуации в творчестве Габди. Упрощение жанра назидания. Формирование 

жанра саяхатнаме (Исмагил Бекмухаммедов  о путешествии в Индию в 1751 г.), его разновидности – 

хаджнаме, путевых записок, рассказывающих о паломничестве в Мекку.  

Религиозное реформаторство: Таджеддин Ялчыгул (1768-1838), Габденнаср Курсави (1776-

1812).  

Творчество Г. Утыз Имяни (1754-1834) как переходное явление от затянувшегося Средневековья 

к эпохе просвещения. Трактовка этико-эстетических проблем прекрасного, разума и знания, души и 

тела через призму исламского фундаментализма, основанного на Коране. 

Раздел 3. Татарская литература XIX века. 

Особенности общественной и культурной жизни татар в XIX веке. 

Появление просветительской идеологии, новых жанровых и стилевых структур, которые стали основой 

для становления татарской светской национальной культуры ХХ в. Трансформация традиций 

средневековой религиозно-дидактической и суфийской литературы. 

Использование в новых условиях традиций средневековой религиозно-дидактической и 

суфийской литературы в творчестве поэтов А. Каргалый, Х. Салихова, Ш. Заки, Г. Чокрый и др. 

Романтические поэмы-сказания Бахави «Бүз егет» («Буз джигит»), Ахмета Уразаева Курмаши «Таһир и 

Зөһрә»  («Тахир и Зухра»). 

Просветительское движение у татар. Просветительская деятельность Г. Курсави, И. Хальфина, 

К. Насыри, Ш. Марджани, Х. Фаизханова, И. Гаспринского и др. 

Научная и литературная деятельность Каюма Насыри(1825-1902). Традиции восточной 

обрамленной повести в сказаниях «Әбугалисина» («Ибн Сина») и «Кырык вәзир турында» («О сорока 

везирях»). Культ разума, любовные мотивы в новеллах К. Насыри. 

Становление реалистической поэзии в творчестве Акмуллы (1831-1895), Якова Емельянова 

(1848-1898) и др. Критика ими конкретных носителей зла. Обращение к народному языку и 

изобразительным средствам фольклора. 

Габделжаббар Кандалый (1797-1860) – один из своеобразных поэтов данной эпохи, чье 

творчество оказало влияние на зарождение и развитие татарской просветительской литературы.  

Становление татарской реалистической прозы. Национальный колорит в прозе Мусы 

Акъегетзаде(1864-1923) и Захира Бигиева (1870-1902). Традиции русской классической литературы в 

изображении женских характеров. «Меңнәр, яки гүзәл кыз Хәдичә»(«Тысячи, или красавица Хадича», 

1887) – первый роман европейского типа в истории татарской литературы.  
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Проза Закира Хади (1863-1933) и  Шакира Мухаммедова (1865-1923) как переходное явление от 

просветительского реализма к критическому. Рассказы З.Хади на тему эмансипации татарской 

женщины.  

Сатирическое изображение купцов в рассказах Шакира Мухаммедова(1865-1923). Разоблачение 

ложного патриотизма татарских богачей в повести «Япон сугышы яки Батыргали агай» («Японская 

война или Господин Батыргали»). Актуальность таких тем как необходимость возрождения и развития 

татарского народа, судьба татарских женщин, ориентация на ведущие культуры, в особенности на 

русскую. Борьба между старым и новым как основной конфликт в произведениях. 

Развитие жанра саяхатнамэ, проявление в нем просветительских взглядов авторов, критики 

невежества и отсталости, старой системы обучения, положения женщин в обществе, и призыва к 

просвещению нации, возвышению ее до вершин европейской цивилизации, овладения европейской 

культурой. 

Раздел 4. Татарская литература начала XX века. 

Культурно-общественная и литературная ситуация в начале ХХ века. 

Трансформация эстетической, общественной мысли у татар. Синтез восточных и западных 

традиций в литературе. Плюрализм художественных поисков,  литературных направлений, течений, 

стилей, приемов и т.д.  

Ведущие художественные методы – реализм и романтизм европейского типа, достигающие 

завершенности во всех жанрах литературы. Формирование критического реализма в творчестве Г. 

Исхаки, Ф. Амирхана, Г. Камала, Г. Тукая, М. Гафури, Н. Думави. Утверждение романтизма в 

творчестве С. Рамеева, Дардменда, С. Сунчаляя, Ш. Бабича, Г. Ибрагимова, С. Джаляля, М. Файзи и др. 

Соотнесенность реализма и романтизма в татарской литературе начала XX века с различными 

модернистскими течениями, стилем, приемами – символизмом, импрессионизмом, экспрессионизмом, 

экзистенциализмом. Установка на психологизм. 

Татарская поэзия начала ХХ века. 

Габдулла Тукай (1886-1913) – выдающийся татарский поэт, лирик и сатирик, публицист и 

литературный критик. Традиции средневековой восточной литературы в поэзии и прозе Тукая. 

Переводы басен Крылова. 

Уральский и Казанский периоды творчества Г. Тукая. Утверждение идеалов национально-

освободительного движения, призыв к борьбе против феодальных пережитков в произведениях: 

«Хөррият хакында» («О свободе»), «Сәрләүхәсез» («Без названия»), «Сорыкортларга» («Паразитам»), 

«Государственная Думага» («Государственной думе»), «Милләтә» («Националист»), «Көзге җилләр» 

(«Осенние ветры»). Особенности отражения в них социальных мотивов. Тукай – сатирик («Мөридләр 

каберстаныннан бер аваз» («Голос с кладбища мюридов»), «Ишан»(«Ишан») и др.). Сатирическая поэма 

Тукая «Печән базары, яхуд яңа Кисекбаш»(«Сенной базар, или Новый Кисекбаш») и традиции назира.

  

Выражение утраченных надежд и веры в  светлое будущее татарского народа в стихотворениях 

«Китмибез» («Не уйдем»), «Өзелгән өмид» («Разбитая надежда»), «Кыйтга» («Отрывок»), «Татар 

яшьләре» («Татарская молодежь»). Идеализация образов ученого-просветителя, религиозного 

реформатора  Шигабутдина Марджани, писателя Гаяза Исхаки, революционера Хусаина Ямашева 
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(«Шиһаб хәзрәт» («Шигаб хазрет»), «Улмы? – Ул» («Кто он?»), «Мөхәрриргә» («Писателю»), «Даһигә» 

(«Гению»), «Хөрмәтле Хөсәен ядкяре» («Светлой памяти Хусаина»)).  

Коранические мотивы в творчестве Габдуллы Тукая. Молитвенная лирика поэта («Китап» 

(«Книга»), «Ана догасы» («Молитва матери»), «Кичке азан» («Вечерняя мольба»)). 

 Сагит Рамиев (1880-1926). Основные гисьянистские (бунтарские) мотивы в поэзии Рамиева. 

Богоборческие настроения, утверждение идеалов свободной личности, воспевание красоты 

возлюбленной и сельской природы в стихотворениях «Таң вакыты» («На заре»), «Мин» («Я»), «Син» 

(«Ты»), «Ул» («Она»)  и др. 

Дэрдменд (Закир Рамиев, 1859-1921). Особенности философской лирики Дэрдменда, тяготение 

поэта к историческим конфликтам, к национальной и общечеловеческой тематике, экзистенциальным 

мотивам в стихотворениях «Кораб» («Корабль»), «Без» («Мы»), «Бүзләрем маналмадым» («Не омочил я 

свой саван»), «Гөрләгән сулар...» («Бурлящие воды»), «Видагъ» («Расставание»), «Хәят» («Жизнь»), 

«Куанды ил» («Ликовала страна») и др. Утонченная техника стиха, символическая и 

импрессионистическая образность, психологизм и философичность лирики Дэрдменда.  

Татарская проза начала ХХ века. 

Фатих Амирхан (1886-1926). Критика феодальной косности, утверждение просветительских 

идеалов, утопических воззрений в сатирической повести «Фәтхулла хәзрәт» («Фатхулла хазрет»). 

Художественные эксперименты в творчестве Амирхана. Особенности воплощения женской тематики в 

рассказе «Татар кызы» («Татарка») и повести «Хәят» («Хаят»). 

Творчество Гаяза Исхаки (1878–1954) в контексте истории татарской литературы. 

Просветительский период творчества писателя (1897-1904). Дидактический рассказ «Тәгаллемдә 

сәгадәт» («Счастье –  в знании», 1897). Вершинное явление начального периода творчества – 

просветительская антиутопия «Ике йөз елдан соң инкыйраз» («Исчезновение через двести лет», 1902-

1904) о вырождении и уходе булгар (татар) с арены истории в результате феодальной косности, 

экономической отсталости, моральной распущенности. 

Творчество Исхаки в десятые годы (1911-1918). Повесть «Остазбикә»(«Остазбикэ», 1910, опубл. 

1915). Высокая оценка автором традиций ислама, имамства, семейного счастья и любви к детям. 

Разоблачение         политики         национально–колониального гнета, насильственной 

христианизации в романтической трагедии «Зөләйха» («Зулейха», завершена в 1912 г.). Повесть «Ул әле 

өйләнмәгән иде» («Он еще не был женат» (1916), посвященные показу межнациональных отношений в 

любви, браке и воспитании детей. 

Шариф Камал (1884-1942) – углубление принципов критического реализма в повести 

«Акчарлаклар» («Чайки»), импрессионистический   стиль   произведений   Шарифа   Камала.   Комедия 

«Хаҗи әфәнде өйләнә»(«Господин Хаджи женится»). 

    Галимджан Ибрагимов (1887-1938) – выдающийся романтик в татарской литературе начала 

XX века. Исключительные характеры, необычные ситуации, проблема свободы личности в повести 

«Татар хатыны ниләр күрми» («Судьба татарки»). Культ любви, природы и искусства в рассказах «Уты 

сүнгән җәһәннәм»(«Угасший ад»), «Сөю –  сәгадәт» («Любовь – счастье»), «Диңгездә» («В море»). 

Татарская драматургия начала ХХ века. 

Творчество Галиасгара Камала (1879-1933): от просветительства – к реализму. Критика 
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татарского общества через показ жизни татарских купцов и мелких торговцев. 

Романтическая драматургия Мирхайдара  Файзи (1891-1928).  

Раздел 5. Татарская литература первой половины XX века (1917-конец 1930-х гг.). 

Сложность процесса  развития татарской литературы после 1917 года. Литературные традиции в 

новых условиях. Принципы периодизации истории татарской литературы ХХ века.  

1.  Литература эпохи революций и гражданской войны. 

Революции 1917  года и судьба татарской литературы. Идейно-эстетическое размежевание 

писателей.  

2. Литература 20-х годов (1921-1934). 

Творческие объединения 20-х годов («Октябрь», «Сульф»). Образование РАПП и ТАПП.  

Существование двух течений в литературе: 1) защита свободы творчества, его многообразия; 2) 

стремление к нормативной эстетике, попытки управления литературой, преобладание этой тенденции к 

концу 20-х годов. Противоречивое отношение к литературному наследию. Многообразие творческих 

методов и направлений в первой половине 20-х годов. Сосуществование реализма, романтизма, 

натурализма, а также модернистских течений  в форме имажинизма (К. Наджми «Өермәләр» («Вихри», 

1924) и футуризма (А. Кутуй «Көннәр йөгергәндә» («Когда бегут дни», 1925), символизма (Х. Такташ). 

Попытки художественного осмысления революции и Гражданской войны: возрождение 

героических повестей и рассказов, посвященных событиям революций, строительства новой жизни, 

коллективизации. Особенности развития поэзии в 20-е годы: сближение ее с действительностью; 

осуществление синтеза лирики и эпоса; поэтизация повседневности; творческие искания в области 

формы стиха, жанров и стилей (Х. Такташ, Х. Туфан, К. Наджми, Г. Кутуй,  и др.).  

Основные этапы творчества Х. Такташа: 1916-1923 («Җир уллары трагедиясе» («Трагедия сынов 

земли»)); 1924-1931 («Ак чәчәкләр» («Белые цветы»), «Болай... гади җыр гына» («Так… просто 

песня…»), «Югалган матурлык» («Утраченная красота»), «Мокамай»(«Мукамай»)). Гисъянизм как 

своеобразное  модернистское течение национальной поэзии (Х.Такташ «Гыйсъян» («Гисъян», 1923); 

«Такташ үлде»(«Такташ умер», 1923)). 

Активизация романной жанровой традиции. Попытка эстетически соотносить судьбу личности с 

эпохальными событиями, зачастую рисуя дореволюционную жизнь в излишне темных тонах. 

Формирование эстетики социалистического реализма с его особыми требованиями (жизнеподобная 

поэтика; социально–политическая детерминация характера; четко определенные амплуа в системе 

персонажей, определенный круг тем, и т.д.). 

Стремление прозаиков старшего поколения к возрождению дореволюционных завоеваний 

символизма, авангардных поисков в области формы, обращение к языку символов, религиозному 

подтексту (Ф. Амирхан, Х. Такташ, М. Файзи, К. Тинчурин, Ф. Борнаш, Гали Рахим и др.). 

Сатирическая проза 1920-х годов. Попытка иронической трактовки социалистических 

преобразований (сатирический шарж «Шәфигулла агай» («Шафигулла агай»), 1924, Ф. Амирхана), 

гротеск и авторская ирония. 

3. Литература 30-х годов (1934-1941). 

Общественно-историческая и литературная жизнь 30-х годов. Первый съезд советских писателей 

и образование Союза писателей Татарстана (1934). Культ личности  и волна репрессий. Формирование 
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литературы социалистического реализма.  

Обращение поэтов к традициям устного народного творчества (Х. Туфан «Ак каен» («Белая 

береза»), 1933; А. Файзи «Умырзая» («Подснежник»), 1933; С. Хаким «Юксыну» («Тоска»), 1938).  

Активизация песенного жанра. 

Романтическое изображение нового человека  (Г. Кутуй «Тапшырылмаган хатлар» 

(«Неотосланные письма»), 1935). Особенности творческой манеры прозаика, композиция повести. 

Татарская литература, созданная в эмиграции. 

Раздел 6. Татарская литература первой половины XX века (1941-конец 1950-х гг.). 

1. Литература периода Великой Отечественной войны (1941-1945). Великая 

Отечественная война и татарские писатели. Роль литературы в годы войны. Развитие поэзии, «малых» 

жанров прозы и драматургии. Патриотический пафос. Главная тема – защита родины от внешних 

врагов.  

Основные образы, мотивы и поэтика поэзии военных лет, развитие поэтических жанров. 

Усиление публицистичности в поэзии. Возрастание интереса к жанру баллады с его возможностями 

обращения к сказочно–мифологическим сюжетам, структурам, образам с целью углубления конфликта 

защитника родины и врага в параллели с традиционным конфликтом добра и зла.  

Творчество М. Джалиля. Эволюция идейно-эстетических взглядов поэта. Особенности 

фронтовой лирики (Сборник «Тупчы анты» («Клятва артиллериста»)). История создания и возвращения 

на Родину цикла стихов «Моабитские тетради».  Роль и значение творчества М. Джалиля для  развития 

татарской поэзии. 

Фронтовая поэзия Ф. Карима. Особенности воссоздания лирического героя-солдата, защитника. 

Развитие жанра поэмы и усиление романтических тенденций в творчестве поэта.  

Активизация малых жанров прозы, прежде всего, нэсер. Сближение рассказа с очерком. 

Противоположный процесс – раздвижение эстетических рамок жанра рассказа. Преобладание 

философско-психологической установки, стремления  взглянуть на войну с точки зрения душевных 

переживаний, с высоты общечеловеческих ценностей в раннем творчестве А. Еники, И. Гази («Бала» 

(«Дитя», 1941), «Бер генә сәгатькә» («Только на час», 1944), «Ялгыз каз» («Одинокий гусь», 1943) А. 

Еники, «Ана» («Мать», 1942), «Малай һәм эт» («Мальчик и собака», 1943) И. Гази). 

Повесть военных лет: количественный спад, усиление публицистического пафоса. Возрождение 

традиций лирической исповеди. Повесть «Йөзек кашы» («Перстень», 1942) Ф. Хусни, рассказывающая 

о любви и верности, дружбе и предательстве, в которой сильны лирическое и психологическое начала, 

рассматривающая войну как момент испытания, подвергающий проверке нравственную чистоту и 

порядочность человека. В повести «Рөстәм маҗаралары» («Приключения Рустама», 1944) А. Кутуя 

захватывающая приключенческая форма о реализации гипотезы обретения невидимости, сочетающаяся 

с непоколебимой верой в победу.  

2. Литература послевоенных лет (1945-кон.50-х гг.). 

Политическая и литературно-общественная ситуация: радость победы, надежда на улучшение 

жизни. Споры о положительном герое в татарской литературе.  

Тема Великой Отечественной войны остается главной: чувствуется очерковость, продолжается 

рост приключенческого начала, психологизма, героико-романтической линии. В татарскую прозу 
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возвращаются социально-бытовые рассказы, посвященные производственным, этическим проблемам 

жизни. Особую популярность завоевывают произведения, изображающие жизнь тыла в единой связке с 

фронтом, раскрывающие восприятие людьми великой трагедии,где величие духа человеческого, 

твердость характера и глубина чувств испытываются войной. Такая установка преобладает и в 

драматургии.  

После длительного перерыва, в 1950-е гг. жанр романа переживает период возрождения, 

обогащается героико-романтическими,  биографическими и автобиографическими, социально-

психологическими, героико-революционными разновидностями. В эти годы преобладающими в 

литературе остаются проблемы строительства новой жизни, коллективизации, воспитания советского 

человека, героической борьбы против немецких захватчиков. Объединяющим романы 1950-х гг. 

стержнем является мотив пути, движения (перемещения героя, внутренняя трансформация героя, путь к 

победе, символ перехода от старой жизни – к новой), который лежит в основе сюжета. Жанр романа 

позволяет татарской литературе, не нарушая жизнеподобия, заново осмыслить панораму событий 

переломных эпох во всех деталях и проследить изменения во внутреннем мире, психике человека.  

Повести 1950–х гг. открыли татарскую деревню с совершенно иной стороны, где конфликт 

между устаревшим и новым взглядами на жизнь обнажил многие проблемы советской 

действительности.  С одной стороны, авторы верили в способность человека перестроить мир, и 

поэтому в центре внимания были самоотверженные герои–активисты.  С другой, в повестях 

раскрывалась вся острота, напряжение колхозного строительства, узость мышления сидящих на 

высоких постах, их нравственное очерствение и стремление к личному материальному обогащению 

(«Саз чәчәге» («Болотный цветок», 1955), «Рәшә» («Марево», 1962) А. Еники, «Авыл өстендә 

йолдызлар»(«Любовь под звездами», 1955) Ф. Хусни). Тенденция к сближению определенных 

признаков эпики и лирики, субъективизация повествования стали одним из ведущих в прозе второй 

половины ХХ века. 

Послевоенная татарская литература теряет романтику строительства советской жизни – ей на 

смену пришел жестокий стандарт, но находит ее в  социалистическом обновлении города. В 

производственные романы «Хәзинә»(«Клад», 1963) Г. Ахунова, «Сүнмәс утлар» («Огонь неугасимый», 

1958) А. Абсалямова, «Гади кешеләр» («Обыкновенные люди», 1955) И. Гази и др. переносится вера 

писателей в способность человека перестроить мир так, чтобы каждый нашел в нем счастье при помощи 

труда – облагораживающего и перестраивающего сознания людей.  

Лиризация прозы, преломление мира в индивидуальном сознании, моноцентричность 

повествования и монологизация, смысловая и образная насыщенность, усложненность тропов и 

суггестивность в дальнейшем стали отличительной чертой творчества ведущих прозаиков (А. Еники, Ф. 

Хусни, М. Магдеев, Г. Сабитов, А. Баянов, М. Галиев и др.).  

В поэзии объединяющим началом стало стремление оценить трагедию военного лихолетья, 

трагедию потерь, которая отражалась страдательной стороной, и воспеть гордость за солдата–

победителя, наблюдается дальнейшее развитие темы труда. В то же время усиливаются философское и 

социально-политическое начала. 

Этапы творчества Х. Туфана. Исповедальность. Особенности поэтики и стиля («Агыла да болыт 

агыла» («Летят облака»), «Кайсыгызның кулы җылы» («Чьи руки теплее»), «Чәчәкләр китерегез 
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Тукайга» («Принесите цветы Тукаю»), «Киек казлар» («Дикие гуси»), «Сиңа» («Тебе»), «Әйткән 

идең»(«О сказанном тобой») и др.). 

Раздел 7. Татарская литература второй половины XX века (1956-1990 гг.). 

Политическая и литературно-общественная ситуация конца 50-х – 80-е годы. «Оттепель» 

(февраль 1956-август 1968), период застоя (семидесятые годы). Возвращение в литературу 

реабилитированных писателей. Две тенденции в литературном процессе этих лет: 1) официальная, 

опирающаяся на идеологические ценности марксизма-ленинизма; 2) традиционно-гуманистическая, 

основанная на нравственно-эстетических ценностях многовековой татарской литературы. 

Формирование «критического направления» в прозе и драматургии тех лет. 

«Оттепель» в общественно-культурной жизни страны ввела в литературный оборот прежде 

табуизированные темы и мотивы. В жанре рассказа это, прежде всего, тема культа личности. Так же 

впервые была затронута проблема вынужденной жизни в эмиграции («Безнең өй өянкеләр астында иде» 

(«Наш дом находился под ивой», 1967) М. Юныс). Кроме того, жанр позволил писателям обратить 

внимание читателей на те негативные явления, которые по сути являлись результатом идеологии 

тоталитаризма: потеря родного языка, межнациональные браки, потеря духовных ценностей и 

национальных традиций («Әйтелмәгән васыять» («Невысказанное завещание», 1955), «Туган туфрак» 

(«Родная земля», 1959) А. Еники, «Кояш баеганда» («Луч заката», 1978) Ф. Хусни, «Рустик» (1988) Ф. 

Латыйфи). Поиск духовных основ бытия «возвращала» авторов в татарскую деревню, которая 

интерпретировалась как источник сохранения национального духа.  

Возвращение литературы к национальным основам: к гуманизму, к общечеловеческим 

ценностям, к экспериментам в области формы. Диалог с предшествующими художественными 

исканиями. Стремление литературы к новизне: обращение к новым жанровым формам, темам, поиски в 

области литературного героя. 

Эпическое воплощение образов Родины, страны, народа; размышления о взаимоотношениях 

личности и общества, о чувстве гражданственности, о судьбах народов, о духовном мире человека, о 

ценностях эпохи. Постановка проблем о независимости, о свободе личности и свободе мысли. 

Появление другой оценки революции 1917 года и новой жизни после нее, трагических последствий 

коллективизации и культа личности, деградации сильной личности, тех испытаний, которые выпали на 

долю татарского народа (Н. Фаттах, А. Гилязов, Г. Ахунов и др.).  

В произведениях о «малой родине» ностальгия по прошлому, увеличение субъективности, 

использование конструкции ящичной композиции (М. Магдиев, «Бәхилләшү» («Прощание», 1989), 

«Торналар төшкән җирдә» («Там, где садятся журавли»), «Кеше китә – җыры кала» («Человек уходит, 

песня остается», 1978) приводит к выстраиванию образа исторического прошлого по воле прихотливо 

текущих ассоциаций рассказчика. Усиливается внимание к национальному складу мышления, к 

художественному осмыслению национальных черт характера, традиций, в том числе религиозных, 

татарского народа и происходит отказ от идеализации советского строя. Усиливаются критические 

тенденции, главной причиной нравственного упадка называется утрата душевной связи человека со 

своими корнями. Герои Магдиева черпают в прошлом опору для жизнеспособности не только для 

человека, но и народа. Мотив прошлого выступает инвариантом по отношению к непреходящим 

ценностям, ему сопутствует мотив ухода людей, традиций, праздников, бытовых деталей и др 
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Пути развития поэзии второй половины 60-80-х гг. Изменение стилевых доминант (дискуссии о 

«эстрадной» поэзии и «тихой» лирике). Уход от «громкой» поэзии, публицистичности. Лиро-эпический 

жанр в творчестве И. Юзеева: своеобразие лирико-романтического стиля; философичность; 

фольклорно-мифологические включения; гармония чувств и мысли, поэтическое осмысление «вечных» 

тем и т.д. 

Начиная со второй половины ХХ века татарская поэзия постепенно превращается в выразителя 

гражданской позиции,  зачастую критического отношения к действительности, но не в открытой форме, 

а через двойственность содержания, применения приемов «эзопова языка», условных образов и 

символов, ассоциаций, что потребовало от авторов особого мастерства (творчество Г. Афзала, Ш. 

Анака, И. Юзеева, Роб. Ахметзянова).  

Поэтический авангард. Приход молодых поэтов, художественные искания в области форм и 

стилей.   Возрождение романтических, модернистских (Р. Файзуллин, Р. Гаташ, Р. Харис и др.) 

тенденций в татарской поэзии.Интеллектуальное начало в поэзии стало играть главенствующую роль, 

но выражалась необычно, чаще – в метафорах, ассоциациях, при помощи символов, что всегда рождала 

сильные эмоции у читателя (М. Аглямов, Зульфат, М. Галиев, З. Мансуров).В поэзии происходит уход 

от «громкой» поэзии, публицистичности. Художественные искания в области форм и стилей 

отражаются в тяге к философичности, обращении фольклорно-мифологическим началам (И. Юзеев, М. 

Аглямов, Зульфат, Р.Файзуллин и др.).   

Драматургия этих лет сильна обращением к народной жизни и народному характеру (Х. Вахит, 

А. Гилязов, Ш. Хусаинов, И. Юзеев, Т. Миннуллин и др.).  

Творчество Т.Миннуллина и его основные черты («Нигез ташлары» («Камни фундамента»), 

«Дуслар җыелган җирдә» («Место, где собираются друзя»), «Үзебез сайлаган язмыш» («Судьбы, 

которые мы выбираем»), «Ай булмаса – йолдыз бар» («Нет луны – нам светят звезды!»), «Әлдермештән 

Әлмәндәр» («Альмандар из Альдермыша»), «Моңлы бер җыр» («Грустная песня») и другие). 

Проблемы возрождения и сохранения нации в драматургии Т. Миннуллина («Илгизәр плюс 

Вера» («Ильгизар плюс Вера»), «Төш» («Сон»)). Своеобразие национального эстетического идеала.  

В 1980–1990 гг. возникает тема ответственности общества за судьбу и счастье человека. Она 

приводит к самоотрицанию социалистического реализма. В творчестве некоторых писателей приемы, 

присущие социалистическому реализму, приобретают публицистическую направленность (Г. Баширов, 

Г. Ахунов). 

Раздел 8. Татарская литература рубежа ХХ-ХХI вв (1990-2016 гг.). 

Период ознаменовался сменой художественных парадигм, что проявляется в ряде тенденций, 

обнаруживаемых на разных уровнях литературного процесса. Качественно изменяется психологизм: 

психология персонажей раскрывается не столько как отражение внешних социальных процессов, 

сколько как выражение духовной жизни человека в широком философском значении. 

Трансформируется критическое начало в литературе: предметом критического отношения становится 

тоталитарное прошлое (писатели обращаются к проблеме человека в тоталитарной системе), 

постсоветская действительность. Отсюда - публицистическая направленность многих произведений. 

Вместе с тем, наблюдается повышенный интерес к национальной тематике (истории, мифологии, 

религии), стремление авторов выявить константы национальной культуры, найти основы национальной 
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идентичности. Художественные поиски в этом направлении различны. 

Новые тенденции в прозе проявляются в воссоздании чудовищных знаков распада и деградации 

человека и общества (роман «Балта кем кулында?» («В чьих руках топор?», 1989) А. Гилязова), как 

слияние социального и экзистенциального начал при оценке опыта тоталитарного прошлого (роман–

трилогия «Саташып аткан таң» («Заблудившийся рассвет», 2003) Ф. Сафина, и др.), в осуждении культа 

личности (повесть «Колыма хикәяләре» («Колымские рассказы», 1989) И. Салахова; роман «Ягез, бер 

дога» («Давайте, помолимся!», 1991–93) А. Гилязова). В татарской прозе рубежа веков резко усилилось 

ощущение неслаженности в обществе, в душе современника, которое интерпретируется на фоне 

идеологических перекосов. Исторические романы, наряду с переосмыслением далекой и близкой 

истории народа, отличаются стремлением освободить человека от догматов, иллюзий, касающихся 

прошлого татарского народа.  

Появление произведений, не вписывающихся в рамки реалистической или романтической 

парадигмы. Повести Ф. Байрамовой экзистенциально–психологического плана («Болын» («Луг» , 1983), 

«Битлек» («Маска», 1983), «Күл балыгы» («Водяная», 1984) и др.) расширили жанровую парадигму 

татарской прозы, открыли новые возможности использования приемов психологизма, символов и 

метафорических образов.  Религиозная и мифологическая символика, соединяясь с социальной 

конкретикой, образовали философское поле повестей, в которых Байрамова с помощью различных 

художественных приемов (субъективизация повествования, «поток сознания», пограничные состояния 

героев – сны, галлюцинации, бред) раскрывает перед читателем имманентную, не детерминированную 

внешними обстоятельствами психологию человека, что на фоне сложившейся в советской литературе 

традиции детерминизма представляется как художественное новаторство.  

Ряд авторов обращается к национальным мифам и архетипам (Н. Гыйматдинова, Г. Гильманов, 

Ф. Байрамова). В прозе этих писателей изображение картин реальной жизни сопрягается с 

мифологической фантастикой: мифологический код позволяет авторам выйти за пределы 

современности к внеисторическим универсалиям. Этот инвариантный прием по-разному 

репрезентируется в произведениях названных писателей, которые могут быть отнесены к 

неомифологическому направлению.В произведениях Н. Гыйматдиновой герои оказываются на границе 

двух миров – реального и фантастического. Первый становится объектом критического изображения, 

зачастую нарочито утрированного (пьянство, утрата нравственного чувства и др.); второй – предметом 

идеализации: мир любви, доброты, святости. Прием контраста становится основным 

структурообразующим приемом, выводя читателя, в конечном итоге, к этическим и эстетическим 

антиномиям: Добро и Зло, Красота и Безобразие, Белое и Черное (как символы Добра и Зла 

соответственно). Другой вариант использования мифологического кода представляет роман Г. 

Гильманова «Албастылар»(«Лесные демоны», 2001). Ирреальный, фантастический мир, в котором 

живут мифологические существа – албастылар –  приобретает у писателя символическое значение: это 

темная сторона человеческой души, которая есть в каждом человеке. Противостояние героя повести 

темным силам –  своего рода поединок со своей «тенью» (в архетипическом значении), что позволяет 

говорить о притчевости романа Г. Гильманова. Актуализация мифа и архетипа в современной татарской 

прозе в ряде случаев выражается в попытке авторов соединить мифологический и религиозный коды, 

как, например, в повести Ф. Байрамовой «Алыплар илендә» («В стране Алыпов», 2002), в которой 
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мифологические персонажи – алыпы – исповедают ценности ислама и прививают их главному герою – 

Камилю. Ее же роман «Соңгы намаз» («Последний намаз») является образцом религиозной литературы. 

Многообразие жанров и жанровых форм в поэзии этих лет. Попытки возрождения традиций 

суфийской поэзии, средневековых восточных жанров и жанровых форм, модернистских экспериментов 

первой трети ХХ века. 

Постмодернистские элементы в стихах, пристальный интерес к «вечным» темам, стремление 

синтезировать традиций и поэтических новаций (Р. Зайдулла, Р.Аймат, Л. Гибадуллина, Йолдыз, и др.) 

Тяготение к философской и психологической глубине являются отличительной чертой 

современной татарской литературы. Стремление к изображению национальной картины мира, 

воссозданию национального характера и даже образа нации стало знаковым явлением. Осуществляется 

диалог разных жанровых парадигм. Так, в творчестве З. Хакима отчетливо проявляются две линии: 

социально-философская и сатирическая. Повесть «Курку» («Страх») и роман «Гөнаһ» («Грех») – яркие 

примеры социально-философской прозы. Сатирическая линия в прозе З. Хакима представлена романом 

«Агымсуда ни булмас» («Что не встретишь в текучей воде», 1995) и повестью «Кишер басуы» 

(«Морковное поле», 1995). Прием игры во многом определяет поэтику этих произведений. Мир людей 

изображается как своего рода «антимир», в котором нет места традиционным для татарской деревни 

ценностям. Разрушение этих ценностей осмысливается в социально-историческом контексте, 

детерминируется периодом социальной смуты рубежа 1980 - 1990-х гг. 

Условно-метафорическая и ассоциативная проза в татарской литературе. Социальная 

антиутопия (З. Хаким «Кишер басуы» («Морковное поле»)), социально-психологическая антиутопия Ф. 

Латифи («Бәйсез этләрне атарга» («Непривязанных собак отстрелять»)), социально-философская 

антиутопия (М. Кабиров «Сары йортлар сере» («Тайна желтых домов»)). Трансформация классических 

парадигм художественности. Например, в повести М. Кабирова «Мәхәббәттән җырлар кала» («Песни 

остаются от любви», 2004) сюжетообразующая история любви героев Тагира и Гульзили становится 

своего рода аллюзией, отсылающей читателя к традиционному мотиву любви в средневековой 

восточной литературе. Вместе с тем, история необыкновенной любви переплетается с трагической 

историей межнациональных конфликтов, Чернобыльской аварии, чеченской войны. В парадигму 

романтических повестей (А.Салах, Р.Башар и др.) вписываются экзистенциальные принципы 

восприятия окружающего мира, изменяя ценностные ориентации произведений.  

Основным лейтмотивом татарской литературы данного периода выступает судьба нации, 

который обеспечивает интертекстуальную связь с литературой начала ХХ века. Поэты и писатели, 

драматурги различными способами стремятся выразить свое мнение и мнение определенной части 

общества относительно данной проблематики. 

Раздел 9. Теория литературы 

Род и жанр литературы. Литературные роды: эпос, лирика и драма. Жанр. «Память жанра». 

Эпические жанры: роман, повесть, рассказ. Лирические жанры: пейзажная лирика, гражданская лирика, 

интимная лирика, философская лирика. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. Лиро-

эпические жанры: сюжетное стихотворение, басня, баллада, нэсер (проза в стихах), поэма. 

Образность в литературном произведении. Образ, символ, деталь, аллегория. Образы людей: 

главный герой, второстепенный герой, персонажи, участвующие в действии, собирательные образы. 
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Персонаж, характер, тип. Лирический герой, повествователь, лирическое “я”, образ автора, авторская 

позиция. Образы природы, образы-вещи, мифологические образы, фантастические образы, архетип.  

Литературное произведение. Форма и содержание. Содержание: событие, подтекст, контекст. 

Конфликт, сюжет, элементы сюжета. Композиция. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. Изображенный 

мир. Пейзаж, портрет. Психологизм. Место и время в художественном произведении, хронотоп. Текст: 

эпиграф, посвящение, сильная позиция. 

Литературное творчество. Художественные средства и стиль. Художественные приемы: 

повтор, параллелизм, противопоставление, ретроспекция. Языковые и стилистические средства (тропы, 

лексические, стилистические, фонетические средства). Художественная речь: повествование, диалог, 

монолог. Лирические отступления. Особенности стихотворной и прозаической форм словесного 

выражения. Ритм, рифма, стих, строфа. Стихосложение. Формы смеха: юмор, сатира, сарказм. 

Авторский стиль: юмористический, трагический, экзистенциальный, публицистический и др. начала.  

История литературы. Традиции и новаторство. Религиозная литература, светская литература.  

Литературный процесс. Понятие о литературном процессе и периодах в развитии литературы.  

Литературное направление и течение. Реализм. Романтизм. Модернизм. Просветительский 

реализм, критический реализм, социалистический реализм. Крестьянский реализм, сентиментальный 

реализм, интеллектуальный реализм как течения неореализма. Импрессионизм. Экспрессионизм. 

Гисъянизм.  Символизм. Экзистенциализм. 

Раздел 10. Обзорные темы 

Историко-литературные сведения о тюрках и предках татар. Этапы развития древней и 

средневековой тюрко-татарской литературы.  

Булгаро-татарская литература (XII- первая пол.ХIII вв.), поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф».  

Тюрко-татарская литература золотоордынского периода.  

Общая характеристика татарской литературы периода Казанского ханства.  

Литература позднего Средневековья. 

Просветительское движение у татар.  

Научная и литературная деятельность Каюма Насыри(1825-1902).  

Становление просветительской литературы. 

Татарская литература начала XX века. 

Жизнь и творчество Габдуллы Тукая (1886-1913).  

Жизнь и творчество Дардменда (1859-1921).  

Жизнь и творчество С.Рамиева (1880-1926) 

Жизнь и творчество Фатиха Амирхана(1886-1926).  

Жизнь и творчество Гаяза Исхаки (1878–1954). 

Жизнь и творчество Галимджана Ибрагимова (1887-1938) 

Татарская литература после 1917 года. Возникновение нового направления в искусстве слова, 

основанного на идеологии диктатуры пролетариата.  

Этапы творчества Х. Такташа (1901-1931). 

Жизнь и творчество К. Тинчурина. 

Многообразие творческих методов и направлений в 1920-30-х гг.  
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Этапы творчества Х. Туфана (1900-1981). 

Великая Отечественная война, ее влияние на литературу. 

Жизнь и творчество М. Джалиля (1906-1944). 

Татарская литература послевоенного времени. 

Жизнь и творчество А. Еники (1909-2000). 

Возвращение татарской литературы к национальным традициям в 1960-1980 гг. Поэзия. 

Драматургия. 

Творчество Т. Миннуллина. 

Творчество Ш. Хусаинова. 

Возникновение новых жанров, появление новых тем, мотивов и литературных форм в прозе и 

поэзии.  

Проза А. Гилязова. 

Проза М. Магдиева. 

Поэзия Р. Файзуллина. 

Поэзия М. Аглямова. 

Творчество И. Юзеева. 

Трансформация татарской литературы на рубеже ХХ-ХХI веков: критическая оценка советского 

и постсоветского времени, переосмысление далекой и близкой истории народа.  

Мировой литературный процесс. Различные связи между татарской, русской и зарубежной 

литературами. Вечные темы и образы. 

Раздел 11.Развитие устной и письменной речи учащихся.  

Развитие устной и письменной речи учащихся в 10-11 классах охватывает следующие 

направления: 

Рецептивная деятельность как основы развития читательских компетенций школьников: 

осмысленное, творческое, выразительное чтения художественных произведений различных жанров, 

чтение стихотворных текстов или отрывки из прозаических текстов наизусть; рассказ о жизненном пути 

и творчестве писателя (выборочно или предложенного автора), об отдельном периоде истории 

татарской литературы; определение принадлежности художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров, направлений и течений. 

Репродуктивная деятельность как формы погружения в художественную структуру 

произведения: устный комментарий к тексту; целенаправленная работа с источниками информации 

(словари, справочники, энциклопедии, электронные средства); обращение к материалам периодической 

печати; конспектирование и тезирование. 

Поисковая деятельность как виды творческого осмысления поэтики писателя и эпохи: поиск 

ответов на проблемные вопросы; составление плана; написание рецензии на художественное 

произведение; написание изложения с элементами сочинения; словесное рисование и устное мини-

сочинение или доклад-сообщение. 

Исследовательская деятельность как виды развернутого размышления о художественном 

творчестве и периоде литературы: анализ литературного текста в целом; оценка отдельных периодов 

истории татарской литературы; сопоставление различных этапов истории литературы; рефераты и 
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индивидуальные проектные исследовательские работы; сочинение по литературному произведению, по 

творчеству пистеля (или поэта), по историко-культурным явлениям.  

 

 

 

Учебный план для 10 - 11 классов 

(базисный учебный план) 

Учебные предметы X XI 

Федеральный компонент 

 

Базовые учебные предметы 

 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 
2 

2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

 

I. Региональный (национально-региональный) компонент 

 

Родной язык  1 1 

Родная литература 1 1 

 

II. Компонент образовательного учреждения 

 

Математика 1 1 

Астрономия  1 

Элективный курс по математике 2 2  

Элективный курс по информатике 2 1 

Элективный курс по физике 1 1 

Элективный курс по «Семьеведению» 1  

 Элективный курс по биологии  2 

 Элективный курс по географии 1  

  Элективный курс по истории 1 1 

ВСЕГО: 37 37 
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