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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

1.1.Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» 

Тукаевского муниципального района Республики Татарстан разработана на основе примерной 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования. 
ООП ООО МБОУ «Комсомольская СОШ» разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (8 апреля 2015 г. № 1/15), а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. Срок освоения 

программы ООП ООО – 5 лет: на 2015-2020 гг. 
Содержание ООП ООО отражает требования ФГОС ООО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 
основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 

– пояснительнуюзаписку; 
– планируемые результаты освоения обучающимися ООПООО; 
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООПООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

– программу развития универсальных учебных действий у обучающихся, включающую 
формирование компетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности; 

– программы отдельных учебных предметов,курсов; 
– программу воспитания и социализацииобучающихся; 

– программу коррекционнойработы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности в 

школе, а также механизм реализации компонентов ООП ООО. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план основного общегообразования; 
– календарный учебныйграфик; 
– план внеурочнойдеятельности; 
– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
ФГОСООО. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана на основе 

следующих документов: 

• - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ; 
- Федеральногозакона«ОбосновныхгарантияхправребѐнкавРоссийскойФедерации»от24июля 
1998 г. №124-ФЗ; 
- ПриказаМинистерстваобразования и   науки РФ от 17.12.2010г №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»с 

• изменениями идополнениями; 
- ПриказаМОиНРФ№253от31.03.2014г.«Обутверждениифедеральногоперечняучебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

• изменениями идополнениями; 
- ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот29декабря2010г.№189«Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

• организации обученияв общеобразовательныхучреждениях»; 
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- Приказа МОиН РФ №2106 от 28.12.2010г. «Федеральные требования кобразовательным 

• учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,воспитанников»; 
- Приказа МОиН РФ №986 от 04.10.2010г.«Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и 

• оборудования учебныхпомещений»; 
- Письма МОиН РФ №МД-1552/03 от24.11.2011г.«Об оснащении общеобразовательных 

• учрежденийучебными учебно-лабораторнымоборудованием»; 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года №966«О 

• лицензировании образовательнойдеятельности»; 
-Постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

- Приказа МОиН РФ №1015 от 30.08.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основнымобщеобразовательнымпрограммам начального 

• общего, основного общего и среднего общегообразования»; 
- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольскаясредняя 
общеобразовательная школа» Тукаевского муниципального района Республики Татарстан. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 
образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состоянияздоровья; 

- обеспечение выполнения требований стандарта ФГОСООО; 
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основныхзадач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОСООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общегообразования; 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми сОВЗ; 
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 
взаимодействия всех участников образовательныхотношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 
программы с социальнымипартнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 
образовательных организаций дополнительногообразования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательскойдеятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 
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- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления идействия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональнойработы; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение ихбезопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессиональногосостава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывномуобразованию; 
— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей ихдостижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 
обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностямиздоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом  психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет,связанных: 
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 
технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебногосотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временнойперспективе; 
— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающиммиром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем исверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно- 
урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной,исследовательской. 



7  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка — 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 
на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей ипереживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности сосверстниками; 
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослогомира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристикекак 
«переходного», «трудного» или «критического»; 
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 
порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитиеличности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 
признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления ипротеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменением 
характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы получения 

информации (СМИ, телевидение,Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий 

и методик обучения. 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общегообразования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 
выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с  
опорным учебным материалом, служащим основой для последующегообучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 
подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 
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обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего 

развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 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 планируемых результатов ведется 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированнойинформации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметныхрезультатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируютих. 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература»,   «Иностранный  язык»,  «История России.  Всеобщая  история»,  «Обществознание», 
«География», «Математика. Алгебра. Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология»,«Химия», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Родной (татарский, русский) язык», «Родная (татарская, русская) 

литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя 

в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 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 большинством обучающихся. Иными 

словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 
социализации и которые могут быть освоены всемиобучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговое оценивание, которое может осуществляться 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 обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроляблока 

«Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность  
обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 
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планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 
накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народовмира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательныхинтересов. 

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 нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 
взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 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 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 участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своейсемьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современногомира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 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, готовность 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 жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификациясебявкачествесубъектасоциальныхпреобразований,освоениекомпетентностейв  
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сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 
как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и надорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого  
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно- 

значимойценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-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 осуществлению природоохраннойдеятельности). 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса кучению; 

• готовности к самообразованию исамовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки иЯ-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках идеятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическимтребованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечениеблагополучия. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательнойпрограммы 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 
феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 
компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационныхобъектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) ив 
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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 обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 
ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать  

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемогорешения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 
работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийсясможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательныерезультаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главнуюпроблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующихвозможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной целидеятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательностьшагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийсясможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм ихвыполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательныхзадач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательнойзадачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательностьшагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достиженияцели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведенияисследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для ихустранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенногокласса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательнуютраекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. Обучающийсясможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебнойдеятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своейдеятельности; 
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 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий итребований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемогорезультата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемогорезультата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристикпродукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 
для получения улучшенных характеристикпродукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибкисамостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийсясможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебнойзадачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 
учебнойзадачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способыдействий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с цельюдеятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешнихресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательныхрезультатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийсясможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессевзаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делатьвыводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуациинеуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебнойдеятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологическойреактивности). 

Выпускник при получении основного общего образования получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели изадачи; 

 построению жизненных планов во временнойперспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства ихдостижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленныхцелей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательныхзадач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решениезадачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельнойдеятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональныхсостояний; 
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 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийсясможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки исвойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных емуслов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять ихсходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты иявления; 

 выделять явление из общего ряда другихявлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 
из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления,  

выявлять причины и следствияявлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общимзакономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемойзадачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверностиинформации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на негоисточником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точкизрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- 

следственныйанализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученнымиданными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийсясможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/илиявление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков всхеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/илиявления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа еерешения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии сситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметнуюобласть; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, инаоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяетсяалгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, отпротивного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 
и/или заданных критериев оценкипродукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийсясможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своейдеятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,процессов; 
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 резюмировать главную идеютекста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non- 

fiction); 

 критически оценивать содержание и формутекста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийсясможет: 

 определять свое отношение к природнойсреде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живыхорганизмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологическихситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающейсреды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектныеработы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийсясможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова изапросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатовпоиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своейдеятельностью. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивногочтения; 

• ставить проблему, аргументировать еёактуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,объектов; 

• организовывать исследование с целью проверкигипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основеаргументации. 

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. Обучающийсясможет: 

 определять возможные роли в совместнойдеятельности; 

 играть определенную роль в совместнойдеятельности; 

 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 препятствовали 
продуктивнойкоммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательнойдеятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентныхзамен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректироватьего; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтнойситуации; 

 выделять общую точку зрения вдискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группойзадачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержаниядиалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своейдеятельности; 
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владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевыесредства; 

 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 собственнойдеятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативнойзадачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его ссобеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевыхсредств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своеговыступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 
под руководствомучителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновыватьего. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийсясможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средствИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиямикоммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решениязадачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций идр.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационнойбезопасности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственнуюпозицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решениюпроблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновенияинтересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловоелидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 
действийпартнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построениядействия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родногоязыка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместнойдеятельности; 
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• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместныхрешений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этихцелей. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли языка в жизни человека иобщества; 

2) понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании вцелом; 
3) усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней иединиц; 
4) 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 вречи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменныхвысказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевогообщения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средствязыка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевойпрактике; 

9) осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественнойлитературы. 

Выпускник научится: 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

информационной переработки прочитанного материала; 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

нимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

 ские 
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

  с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидностиязыка; 
 

 
 

ва позаданным 

параметрам их звукового состава; 
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второстепенные члены предложения; 

 
слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 
значение слова с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 
морфологического анализа слов;  

са (словосочетание, предложение, текст); 

- 

смысловой организации и функциональных особенностей; 

я на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 
практике правописания; 

-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; 

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 читательскогоопыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использоватьэтимологическиеданныедляобъясненияправописанияилексическогозначения 

слова; 
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательнойдеятельности; 
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

5 класс 
1 )Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения русского языка 
Личностные результаты. Ученик научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране,государству. 
- Проявлять интерес к русскому языку как одной из основных национально-культурных ценностей 

русскогонарода. 

- Различать основные языковыепонятия. 
- Выражать положительное отношение к процессупознания. 
Ученик получит возможность научиться: 
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- Уважительно относиться к русскомуязыку. 

- Оценивать собственнуюречь. 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения еёрезультата. 

- Анализу достиженияцели. 
Ученик получит возможность научиться: 
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 
необходимую для еёрешения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственнуюпозицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать и координировать отличные от собственных позициилюдей. 
- Понимать относительность мнений и подходов к решениюпроблемы. 
Познавательные универсальные учебные действия. 
Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебныхпособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебныхпособиях; 
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устнойформе; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительныхпризнаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из егочастей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом кругеявлений; 
- обобщать (выделять ряд объектов по заданномупризнаку). 
Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебнойзадачи; 
- первоначальному умению смыслового восприятиятекста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственнымопытом. 
Предметные результаты. 
Ученик научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсыИнтернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанногоматериала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностейязыка; 

• 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 целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевогоэтикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевогоэтикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидностиязыка; 

• использовать знание алфавита при поискеинформации; 

• различать значимые и незначимые единицыязыка; 
• проводить фонетический и орфоэпический анализслова; 
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звуковогосостава; 

• членить слова на слоги и правильно ихпереносить; 
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическиминормами; 
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• 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 морфемныйсостав; 

• проводить морфемный анализслов; 

• проводить лексический анализслова; 
• 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 анализслова; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализаслов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,текст); 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональныхособенностей; 

• находить грамматическую основупредложения; 

• распознавать главные и второстепенные членыпредложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненнойструктуры; 
• проводить синтаксический анализ словосочетания ипредложения; 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменнойречи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практикеправописания; 
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания впредложении; 

• использовать орфографическиесловари. 

Ученик 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 объяснятьих; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средстваязыка; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своейдеятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательскогоопыта; 

• 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 

познавательнойдеятельности; 
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач. 

6 класс 

Личностные 
1. Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 

одним языком общения - русским; 

2. Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное 

слово русскихписателей; 

3. Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современномобществе; 

4. Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийсясможет: 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  
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формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач. 

Обучающийся сможет: 
определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемымирезультатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейсяситуацией. 

Обучающийся сможет: 
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Обучающийся сможет: 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делатьвыводы. 

Обучающийся сможет: 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
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; 
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийсясможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 
5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Коммуникативные УУД 
1.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. 

Обучающийся сможет: 
определять возможные роли в совместной деятельности; 
играть определенную роль в совместной деятельности; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации. 

Предметные . Выпускник 6 класса научится: 



21  

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; 

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 целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевогоэтикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении  

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическиминормами; 

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 впредложении; 

использовать орфографическиесловари. 

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; 
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самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательнойдеятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

7класс 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения русского языка 
Личностные результаты. 

Ученик научится: 
- понимать   определяющую  рольрусского языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качествличности. 

- иметь потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальнойкультуры. 

Ученик получит возможность научиться: 
- осознавать эстетическую ценность русскогоязыка. 

- стремиться к речевомусамосовершенствованию. 
Метапредметные результаты. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- умению контроля. 
- принятию решений в проблемныхситуациях. 
- оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, 

существенно, несущественно). 

Ученик получит возможность научиться: 

- основамсаморегуляции. 
- осуществлению познавательной рефлексии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученикнаучится: 

- организовывать деловоесотрудничество. 
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действийпартнера. 
- оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 

Ученик получит возможностьнаучиться: 

- вступать вдиалог. 
- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построениядействий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужного текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых 

учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителеминформации; 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическуютему; 
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебнойзадачи; 
- воспринимать  смысл  познавательных текстов,  выделятьинформациюиз сообщений разных 

видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебнойзадачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественныхпризнаков; 

- осуществлять синтез как составление целого изчастей; 
Ученик получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 
учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем,медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментовИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиямучителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебнойзадачи; 
- осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, как связь суждений об объекте(явлении). 
Предметные результаты. Ученик научиться: 
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• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсыИнтернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанногоматериала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 
различных функциональных разновидностейязыка; 

• 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 целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевогоэтикета; 
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевогоэтикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидностиязыка; 
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализслова; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализаслов; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненнойструктуры; 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменнойречи; 
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практикеправописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания впредложении; 

• использовать орфографическиесловари. 

Ученик 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 объяснятьих; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средстваязыка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другиежанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своейдеятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательскогоопыта; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательнойдеятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач. 

8 класс 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения русского языка 
Личностные результаты. 

Ученик научится: 

- Осознавать эстетическую ценность русскогоязыка. 

- Оценивать значение русского языка в процессе получения школьногообразования. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

Метапредметные результаты. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающейпозиции. 
- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы ихустранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Адекватной оценкетрудностей. 
- Адекватной оценке своих возможностей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученикнаучится: 

- Работать вгруппе. 
- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действийпартнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной 

деятельности. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученикнаучится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространствеИнтернета; 
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью 

инструментовИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменнойформе; 
- ориентироваться на разнообразие способов решениязадач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты –тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественныхпризнаков; 

- осуществлять синтез как составление целого изчастей; 
- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданнымкритериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом кругеявлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или классобъектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознаванияобъектов, 

- устанавливать аналогии. 
Ученик получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сетиИнтернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментовИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебныхзадач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменнойформе; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретныхусловий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающиекомпоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственныхсвязей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебныхзадач. 
Предметные результаты. 

Ученик научится: 
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсыИнтернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанногоматериала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностейязыка; 
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• 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 целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевогоэтикета; 
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевогоэтикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидностиязыка; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональныхособенностей; 

• находить грамматическую основупредложения; 
• распознавать главные и второстепенные членыпредложения; 
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненнойструктуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания ипредложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменнойречи; 
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практикеправописания; 
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания впредложении; 

Ученик получит возможность научиться: 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средстваязыка; 
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другиежанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своейдеятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательскогоопыта; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательнойдеятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач. 

9 класс 
Личностными результатами освоения основной программы по русскому языку учащимися 9 

классаявляются: 

понимание русского языка как одной из основных национально – культурных ценностей 

русскогонарода; 

осознание эстетической ценности русского языка; 

достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств. 
Метапредметными результатами освоения основной программы по русскому языку 

учащимися 9 класса являются: 

владение всеми видами речевой деятельности (аудирование ичтение): 
o понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли, основной и дополнительнойинформацией); 

o владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей ижанров; 

o восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным,детальным); 
o способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт – диски учебного назначения, ресурсыИнтернета); 

o свободно пользоваться словарями различных видов, справочной литературой, в том числе и 

на электронныхносителях; 
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o овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение  

вести самостоятельный поиск информации; способствовать к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения илиаудирования; 
o умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковыхсредств; 

o говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменнойформе; 
o умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект,аннотация); 

o умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуацииобщения; 
o способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному,увиденному; 

o владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог – расспрос, диалог – побуждение, диалог – 

обмен мнениями; сочетание разных видовдиалога); 

o соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменногообщения; 
o способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевогообщения; 

o способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственныетексты; 

o умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом, участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способствовать 
использованию родного языка как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, бурятского, литературы идр.); 

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 
общения, совместного выполнения какого – либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных 

тем; овладение национально – культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурногообщения. 

Предметными результатами освоения основной программы по русскому языку 
учащимися 9 классаявляются: 

представления об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры в жизни человека иобщества; 

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 
целом; 

усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; 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 вречи; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменныхвысказываний; 
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опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевогообщения; 

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средствязыка; 

понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевойпрактике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественнойлитературы. 

1.2.5.2. ЛИТЕРАТУРА 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуальногоудовлетворения; 

 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 
человечества в целом); 

ечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 рмированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
свое досуговое чтение; 

разные этнокультурные традиции; 
онимания 

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, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуальногоосмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся 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 умений): 

–6 кл.); 
ь различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 
оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и 
стиля писателя (7–9 кл.); 

-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 

-философской, социально-исторической иэстетической 
проблематики произведений (7–9 кл.); 

  ними 

(5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных 

жанров (8–9 кл.); 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне); 
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героя; 

-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 
умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 
анализа и интерпретации художественного текста; 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе 

– на своемуровне); 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 

энциклопедиями, 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 обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается вшколе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры. 
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»).Пониманиетекстанаэтомуровнеосуществляетсянаосновебуквальной 
«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу 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 отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 
слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения 

в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, 
письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него покаотсутствуют 
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читательэтого 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 художественноготекста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 
достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 
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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 стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

рты, повторяющиеся детали и т. п.; 

внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

произведениями);  

ктеризуйте его особенности; 

-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик 

знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения 

(например, 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 авторский 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, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 
достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных  

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно- 
исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария ит.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

 
 

дения; 
 
 

-интерпретацию; 

ках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» 
смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и 

специфическими художественными средствами1). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом 

виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 
5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 

классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется 

появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 
образовании разноуровневого 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 испытаний служат 
критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя 

степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и 

разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является 

не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же 
задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своѐ мнение) и, в 

зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень  
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читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 

уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

Важнейшими умениями в 5—9 классах являются следующие: 

 умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 
произведений; 

 выразительное чтение произведений или отрывков из нихнаизусть; 

 осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного 
произведения (сказка, стихотворение, глава повести ипр.); 

 умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 
лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматическиетексты); 

 умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о 
прочитанномпроизведении; 

 умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанногопроизведения; 

 умение составлять простой и сложный планы изучаемогопроизведения; 

 умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 
справочным аппаратомучебника; 

 умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, 

рефератов; 

 умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную 

темы; 

 умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, 
делать выводы иумозаключения; 

умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 
являются: 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение и сопоставление; 

умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 

владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов ивозможностей. 

В результате изучения разделов литературы: 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 
фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественныйфильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальномхарактере; 
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• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок ибылин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельногочтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленнуюситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устногорассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественныеприёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку отфольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняязагадку. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 
идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своегонародов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свойвыбор; 

• сочинять сказку (в том числе и попословице); 
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевымиустановками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства иразличия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения длячтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику ипотомку; 
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельногочтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные ценностныеориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другимичитателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение кпрочитанному; 
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в другихискусствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализапроизведения; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловуюфункцию; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами другихискусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя, 

определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительногоанализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность  и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательскогохарактера). 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

5класс 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране,государству. 
- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа,страны. 
- Различать основные нравственно-эстетическиепонятия. 

- Выражать положительное отношение к процессупознания. 
Ученик получит возможность научиться: 
- Уважительно относиться к роднойлитературе. 
- Оценивать свои и чужиепоступки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения еёрезультата. 
- Анализу достиженияцели. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученикнаучится: 

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для еёрешения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственнуюпозицию. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Учитывать и координировать отличные от собственных позициилюдей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решениюпроблемы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебныхпособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебныхпособиях; 
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устнойформе; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительныхпризнаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из егочастей; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом кругеявлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданномупризнаку). 
Ученик получит возможность научиться: 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебнойзадачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятиятекста; 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственнымопытом. 

Устное народное творчество. Ученик научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 
произведения; сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественныйфильм); 

• выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития представлений о 
нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском национальном 

характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русскихсказок. 
• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоятельногочтения; 
• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 
рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественныеприёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 
разновидность сказки, отличать литературную сказку отфольклорной. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своегонародов); 
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• рассказывать о самостоятельно прочитаннойсказке, 

• сочинять сказку и/или придумывать сюжетныелинии. 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная 

литература 

Ученик научится: 
• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих 

вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения длячтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику ипотомку; 

• определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельногочтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к нейотношение, 
• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа навопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и егоиллюстрацию; 
• работать с книгой как источникоминформации. 
Ученик получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 
текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизациюпроизведения; 
• создавать собственную иллюстрацию изученноготекста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководствомучителя; 
• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять её 
результаты в форматах (работа исследовательского характера,проект). 

5 класс 

Личностные универсальные учебные действия 
Ученикнаучится: 

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русскогонарода. 

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость занеё. 
- Оценивать свои и чужиепоступки. 
- Проявлять внимание, удивление, желание большеузнать. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качествличности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с ихучетом. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Планированию пути достиженияцели. 
- Установлению целевыхприоритетов. 
- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю 

и неумею?»). 
Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебнойзадачи. 

- Выделять альтернативные способы достиженияцели. 
- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 
(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебногодействия»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Устанавливать и вырабатывать разные точкизрения. 

- Аргументировать свою точкузрения. 
- Задавать вопросы. 
- Осуществлятьконтроль. 

- Составлять плантекста. 
Ученик получит возможность научиться: 
- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместнойдеятельности. 

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловоелидерство). 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

строить сообщение в устнойформе; 

- находить в материалах учебника ответ на заданныйвопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебнойзадачи; 
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественныхпризнаков; 
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной 
организациидеятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого изчастей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количествагрупп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом кругеявлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственнымопытом. 
Ученик получит возможность научиться: 
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебнойзадачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковомфакте; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 
выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количествагрупп; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичныхобъектов). 

Предметные результаты. Устное народное творчество. Ученикнаучится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения; 

• выделять нравственную проблематику пословиц и поговорок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском 
национальномхарактере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевогообщения; 
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленнуюситуацию. 
Ученик получит возможность научиться: 
• сравнивая пословицы и поговорки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего 

народов); 

• сочинять сказку или рассказ по пословице и/или придумывать сюжетныелинии; 
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевымиустановками; 

• устанавливать связи между пословицами и поговорками разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства иразличия). 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная 
литература. Ученик научится: 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих 

вопросов или по данному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения длячтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику ипотомку; 

• определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельногочтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к нейотношение, 
• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, анализа 

поэтического текста, характеристикигероя; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и егоиллюстрацию; 

• работать с книгой как источникоминформации. 

Ученик получит возможность научиться: 
• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих 

вопросов или по данному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 
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• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику ипотомку; 

• определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения 
художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельногочтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к нейотношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, 
анализа поэтического текста, характеристикигероя; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и егоиллюстрацию; 

• работать с книгой как источникоминформации. 

6 класс 
Личностные универсальные учебные действия 
Ученикнаучится: 

- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей 
и моральных качествличности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 
взаимоотношения с ихучетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Осознавать эстетическую ценность русскойлитературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения иэтики. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
- Умению контроля. 

- Принятию решений в проблемныхситуациях. 
- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, 

существенно, несущественно). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Основамсаморегуляции. 
- Осуществлению познавательной рефлексии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученикнаучится: 

- Организовывать деловоесотрудничество. 
- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действийпартнера. 

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевогоэтикета. 
Ученик получит возможность научиться: 

- Вступать в диалог. 
- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 
необходимую информацию как ориентир для построениядействий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, 

рекомендуемыхучителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителеминформации; 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной 
литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическуютему; 
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебнойзадачи; 
- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в 

т.ч. текстов) в соответствии с учебнойзадачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественныхпризнаков; 

- осуществлять синтез как составление целого изчастей; 

Ученик получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 
использованием ресурсов библиотек, поисковых систем,медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментовИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиямучителя; 
- находить самостоятельно разные способы решения учебнойзадачи; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 
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- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте(явлении). 

Предметные результаты. 

Устное народное творчество. Ученик научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения; 

• выделять нравственную проблематику преданий и былин как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском национальном 

характере; 

• обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевогообщения; 

• выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать былины и предания, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народного эпоса 

художественныеприёмы. 

Ученик получит возможность научиться: 
• рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свойвыбор; 

• сочинять былину и/или придумывать сюжетныелинии; 
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национальногохарактера; 
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 
чтения, руководствуясь конкретными целевымиустановками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства иразличия). 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная 
литература. Ученик научится: 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих 
вопросов или по данному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения длячтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику ипотомку; 

• определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельногочтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к нейотношение, 
• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемныйвопрос; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в другихискусствах; 

• работать с книгой и другими источникамиинформации. 

Ученик получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизациюпроизведения; 
• создавать собственную иллюстрацию изученноготекста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководствомучителя; 
• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа исследовательского характера,проект). 

7 класс 

Личностные универсальные учебные действия 
Ученикнаучится: 

- Осознавать эстетическую ценность русскойлитературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения иэтики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причинынеудач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающейпозиции. 
- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 
ошибок, намечать способы ихустранения. 
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Ученик получит возможность научиться: 

- Адекватной оценкетрудностей. 
- Адекватной оценке своих возможностей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученикнаучится: 

- Работать вгруппе. 
- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 
действийпартнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной 
деятельности. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученикнаучится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространствеИнтернета; 
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью 
инструментовИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменнойформе; 

- ориентироваться на разнообразие способов решениязадач; 
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты –тексты; 
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественныхпризнаков; 

- осуществлять синтез как составление целого изчастей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданнымкритериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом кругеявлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознаванияобъектов, 
- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 
использованием ресурсов библиотек и сетиИнтернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментовИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебныхзадач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменнойформе; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретныхусловий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающиекомпоненты; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 
выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственныхсвязей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебныхзадач. 

Предметные результаты. 

Устное народное творчество. Ученик научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературныепроизведения; 

• выделять нравственную проблематику народных песен как основу для развития представлений 

о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском национальном 

характере; 
• обращаться к фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевогообщения; 

• выразительно читать народные песни, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания. 

Ученик получит возможность научиться: 
• сравнивая произведения лирики разных народов, определять черты национальногохарактера; 
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• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевымиустановками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства иразличия). 

• исполнять лирические народныепесни 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 
Зарубежная литература. Ученик научится: 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ самостоятельно или 

по составленному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения длячтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику ипотомку; 
• определять для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельногочтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к нейотношение, 
• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа 

на проблемныйвопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в другихискусствах; 

• работать с книгой и другими источникамиинформации. 
Ученик получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественноготекста; 
• оценивать иллюстрацию или экранизациюпроизведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученноготекста; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно или под 

руководствомучителя; 
• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять 

её результаты в форматах (работа исследовательского характера, реферат,проект). 

8 класс 
Личностные универсальные учебные действия 

Выпускникнаучится: 
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, 
ответственность, причинынеудач. 

- Проявлять готовность ксамообразованию. 
Ученик получит возможность научиться: 
- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 
российскогообщества. 

- Определять необходимость ответственности и долга передРодиной. 
- Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения кней. 

- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, 
уважительно и заботливо относиться к членам своейсемьи. 

- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

через творческую деятельность эстетическогохарактера. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускникнаучится: 

- Основампрогнозирования. 
Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции эмоциональныхсостояний. 
- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достиженияцелей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и 

внутреннейречи. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместныхрешений. 

- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этихцелей. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускникнаучится: 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количествагрупп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом кругеявлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте(явлении); 
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или классобъектов); 
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: 
предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее,сказуемое); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственнымопытом. 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения 

учебныхзадач; 

Ученик получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сетиИнтернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментовИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебныхзадач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменнойформе; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретныхусловий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающиекомпоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 
выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственныхсвязей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебныхзадач. 

Предметные результаты. 

Устное народное творчество. Ученик научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественныйфильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальномхарактере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 
черты национального характера своего народа в героях народных сказок ибылин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельногочтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленнуюситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устногорассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественныеприёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку отфольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняязагадку. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 

и своегонародов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свойвыбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национальногохарактера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевымиустановками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства иразличия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Зарубежная литература. Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения длячтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, посланиеавтора 
читателю, современнику ипотомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтенияхудожественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельногочтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностныеориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступатьв 

диалог с другимичитателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение кпрочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера вразличных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в другихискусствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способамиеё 

обработки ипрезентации. 

Ученик получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественноготекста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловуюфункцию; 
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оцениватьих; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами другихискусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительногоанализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,проект). 
1.2.5.3 РОДНОЙ ЯЗЫК 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» 

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 
сформулированы следующие требования к освоению учебного предмета «Родной язык»: 
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 воспитание патриотизма к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального (татарского) 
народа России; осознание своей этнической принадлежности; знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края и России; воспитание чувства ответственности и долга передРодиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, осознанному выбору профессии на основе 
формирования уважительного отношения ктруду; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественнойжизни; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, 

готовности и способности вести диалог с ними и достигать в немвзаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения социальной жизни; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни с учетом региональных и этнокультурныхособенностей; 

 формирование нравственных чувств и поведения, осознанного и ответственного отношения к 

своимпоступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении с окружающими в образовательной 

и общественно-полезнойдеятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образажизни; 

 формирование основ экологическойкультуры; 

 осознание значения   семейных ценностей,  формирование и развитие   уважительного и 
заботливого отношения к членам своейсемьи; 

 развитие эстетической культуры через освоение художественного наследия татарского народа и 

других народов России имира. 

Предметные результаты с учетом общих требований Стандарта и специфики учебного предмета  
«Родной (татарский) язык» должны обеспечивать: 

 совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих эффективное овладение 

учебным предметом «Родной (татарский) язык» и взаимодействие с окружающими в ситуациях 

формального и неформального межэтнического и межкультурногообщения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности, в процессе образования исамообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родногоязыка; 

 систематизация научных знаний о языке, осознание взаимосвязи его уровней, освоение базовых 

понятийлингвистики; 

 формирование и развитие навыков проведения различных видов анализа слова: фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического, синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализатекста; 

 овладение основными нормами литературного родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами татарского речевого этикета, 

приобретение опыта их использования в устной и письменной речевойпрактике; 

 формирование ответственности за языковую как общечеловеческуюценность. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 5-9 классы 

«Речевое общение. Речевая деятельность» 

Выпускник научится: 

 понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка как средства 
межнациональногообщения; 

 различать смысл понятий: устная и письменная речь, монолог, диалог, ситуацияобщения; 

 различать основные признаки разговорнойречи; 

 определить особенности научного, публицистического, официально-деловогостилей; 

 выделить признаки текста и его различныхтипов; 

 соблюдать основные нормы татарского литературного языка, нормы татарского речевого 
этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать разговорную речь и различныестили; 

 определять тему и основную мысльтекста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды иханализа; 

 объяснять с помощью словаря значение непонятныхслов. 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика» 
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Выпускник научится: 

 сделать фонетический разборслова; 

 осознать важность сохранения орфоэпических норм татарского языка приобщении; 

 научиться находить и правильно использовать в соответствующих ситуациях найденную в 
орфоэпических словарях и других справочникахинформацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделить основные выразительные средствафонетики; 

 выразительно читать тексты из прозы ипоэзии; 

 находить  и  грамотно  использовать в мультимедийнойформенеобходимую информацию из 

орфоэпических словарей исправочников. 

«Морфемика и словообразование» 
Выпускник научится: 

 делить слова наморфемы; 

 определить основные способысловообразования; 

 уметь образовывать новые слова иззаданного; 

 изучая морфемику и словообразования, грамотно писать, определять части речи и члены 

предложений. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 увидеть смысловую связь между однокореннымисловами; 

 понимать значимость частей словообразования как одного из изобразительно-выразительных 
средств художественнойречи; 

 уметь находить нужную информацию из словарей и справочников пословообразованию; 

 уделять внимание этимологической стороне слова при объяснении правописания и лексического 

значенияслова. 

«Лексикология и фразеология» 
Выпускник научится: 

 провести лексический анализслова; 

 объединять слова в тематическиегруппы; 

 подбирать синонимы иантонимы; 

 распознавать фразеологическиеобороты; 

 придерживаться лексических норм при устной и письменнойречи; 

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 
неоправданногоповтора; 

 наблюдать за использованием переносных значений слов в устных и письменных текстах 
(метафора, эпитет,олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, синонимов, антонимов, 

фразеологизмов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сделать общую классификацию словарногозапаса; 

 различать лексическую и грамматическую значенияслова; 

 опознавать различныхомонимов; 

 оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

 опознавать лексико-фразеологические средства в публицистических и художественных текстах, 

знать лексические средства, используемые в научном и деловомстилях; 

 находить из различных лексических словарей (толковых, синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, иностранных языков) и мультимедийных средств необходимуюинформацию. 

«Морфология» 

Выпускник научится: 

 различать части речи татарскогоязыка; 

 определить морфологические признакислов; 

 использовать различные формы частей речи в рамках норм современного татарского 

литературногоязыка; 

 применять знания и умения по морфологии на практике правописания и проведения различных 
видованализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 исследовать словарный запасморфологии; 

 различать грамматическиеомонимы; 

 опознавать морфологические единицы в публицистических и художественных текстах, знать 

морфологические формы, используемые в научном и деловомстилях; 

 находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств по 

морфологии. 

«Синтаксис» 
Выпускник научится: 

 опознавать словосочетания и предложения и ихвиды; 

 исследовать состав, значение, особенности употребления словосочетаний ипредложений; 

 употреблять различные синтаксические формы частей речи в рамках современного татарского 

литературного языка; 

 уметь использовать знания и навыки по синтаксису и в других видаханализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать синтаксические средства в публицистических и художественных текстах, знать 

синтаксические формы, используемые в научном и деловомстилях; 

 провести функционально-стилистический анализ синтаксических конструкций, использование 

различных синтаксических конструкций как средств усиления выразительностиречи. 

«Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

 соблюдать в письме  орфографические и пунктуационныенормы; 

 найти и исправлять орфографические и пунктуационныеошибки; 

 найти и пользоваться в письме необходимой информацией из орфографических словарей и 
справочников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать важности сохранения в речи орфографических и пунктуационныхнорм; 

 находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств и грамотно 

использовать их вписьме. 

«Стилистика» 
Выпускник научится: 

 определять функциональные стили, выделив их жанровыеособенности; 

 выступать перед аудиторией, определив тему, цель и задачи своеговыступления; 

 выбирать языковые средства с учетом возрастных, психологических особенностей и 

соответствия темы уровню знанийслушателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять особенности устной и письменнойречи; 

 работать с текстами в различных стилях ижанрах; 

 переводить различные тексты с татарского языка на русский, учитывая нормы устной и 
письменной речи. 

«Язык и культура» 
Выпускник научится: 

 распознать языковые единицы с национально-культурным компонентом на примерах устного 
народного творчества, исторических и художественныхпроизведений; 

 находить примеры подтверждающие мысль о том, что изучение языка помогает лучше знать 

историю и культурустраны; 

 грамотно пользоваться правилами культуры татарской разговорной речи в повседневной жизни: 

в учебе и во внеклассныхмероприятиях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  показать тесную связь языка с культурой и историей народа через определенные примеры; 
сравниватьнормыкультурытатарскойречисправиламикультурыречидругихнародов, 

живущих в России 

РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ УЧАЩИХСЯ 

Освоение программы 5-9 классов предусматривает формирование у них следующих личностных 

результатов: 

– уважительное отношение к татарскому языку как средству межличностного и межкультурного 

общения и желание изучить его на должномуровне; 
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– оценивание жизненных ситуаций, исходя из общечеловеческихнорм; 
– целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии народов, культур ирелигий; 

– доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другому народу, компетентность в 

межкультурномдиалоге. 

К метапредметным результатам обучения татарскому языку относятся: 
– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делатьвыводы; 

– владение культурой активного использования словарей и других поисковыхсистем; 
– умение организовать учебную деятельность, понимая порядок работы, и находить для этого 

эффективныеприемы; 

– умение оценивать качество работы, опираясь на определенныекритерии; 
– умение анализировать и понимать причины удач и неудач вучебе; 
– умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учетаинтересов; 
– компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты обучения татарскому языку по каждой изучаемой теме приводятся в 

тематическом планировании в графе характеристика основных видов деятельностиучащихся. 

По видам речевой деятельности предусматриваются следующие результаты: 

в говорении 

1) диалогическаяречь: 
умение  вести  диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 
диалог-обмен мнениями, комбинированныедиалоги. 

Объём диалога: каждый участник диалога должен произнести 6-8 реплик (5–7 классы), 8-10 

реплик (8–9 классы). Продолжительность диалога: 1–2 мин. (9 класс). 
2) Монологическая речь: умение пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст, либо заданнуюкомм 

3) уникативнуюситуацию. 

Объем монологического высказывания: 8-10 фраз (5–7 классы); 10-15 фраз (8–9 классы). 
Продолжительность монолога: 2 мин (9 класс). 

в аудировании 

дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио 
и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости  

от коммуникативной задачи и функционального типатекста. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования: до 1,5 мин. 

в чтении 

умение: 
– читать и понимать несложные тексты в языковом плане с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковоечтение); 

– формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится втексте; 
– прогнозировать содержание книги по ее названию и оформлению, содержанию сообщения, по 

внешним признакам (основной странице ит.д.). 

в письме 

умение: 
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– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 18-20 слов, включаяадрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,адрес); 
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо). Объём личного письма: 80 слов, включая адрес; 

– составлять короткиерассказы; 

– описывать картины; 
– составлять план, тезисы письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

5класс 
диалогик сөйләм: 
– парлап яки күмәк сөйләшү барышында, үз фикереңне аңлата, раслый, дәлилли белү; 
ситуация аңлашылмаганда, сорау биреп ачыклыйбелү; 

– риза булмау, үтенечне кире кагабелү; 
– бергә эшләргә тәкъдим 

итә белү. монологиксөйләм: 

– текстны дәвам итеп, үзгәртеп сөйлибелү; 
– программада тәкъдим ителгән темалар буенча тиешле эзлеклелектә сөйлибелү; 
– төрле вакыйгалар, яңалыклар турында хәбәр итәбелү; 
– персонажларны 

тасвирлый белү. 

тыңлапаңлау: 

– сүзләрне, җөмләләрне тулысынча яки өлешчә тыңлапаңлау; 
– сыйныфташларыңның сөйләмен тыңлап аңлый һәм аларга үз фикереңне аңлата, алар 
белән әңгәмә кора, әңгәмәдә катнашабелү. 

уку: 
– татар теленең әйтелеш нормаларын саклап, сәнгатьле һәм аңлап укыйбелү; 
– текстның эчтәлегенә нигезләнеп, контекст буенча яңа сүзләрнең мәгънәсен аңлыйбелү; 
– күрмә-символик мәгълүматлы, иллюстрацияле, таблицалы текстлар белән эшләү 

күнекмәләренә иябулу. 

язу: 
– өйрәнелгән темалар буенча актив кулланылышта булган сүзләрне дөрес язабелү; 

– конкрет бер тема буенча хикәя төзеп язабелү; 
– прагматик текстлар (рецептлар, белдерүләр, афиша һ.б.), эпистоляр жанр текстларын 
(шәхси һәм рәсми хатлар, котлаулар һ.б.) төзеп язабелү. 

“Фонетика, орфоэпия һәм графика” бүлекләре буенча 

Укучы түбәндәгеләрне өйрәнә: 

-сүзләргә фонетик анализ ясый; 
-татар теленең орфоэпик кагыйдәләрен саклап сөйләшүнең мөһимлеген аңлый; 
-татар теленең орфоэпик сүзлегеннән, төрле белешмә чыганаклардан кирәкле мәгълүматны табып, 

аларны тиешле урында дөрес итеп кулланырга өйрәнә. 

Укучы түбәндәгеләрне өйрәнү мөмкинлеген ала: 

-төп сәнгатьле уку чараларын аеру; 
-проза һәм поэзия жанрларына 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” бүлекләре буенча 

Укучы түбәндәгеләрне өйрәнә: 

-сүзне морфемаларга бүлә; 
-өйрәнелгән сүз ясалышы ысулларын билгели; 
-бирелгән сүздән (тамырдан) төрле сүзләр ясый; 

-морфемика һәм сүз ясалышын өйрәнү укучыны дөрес язарга, сүз төркемнәрен һәм җөмлә 
кисәкләрен танырга ярдәм итә. 

Укучы түбәндәгеләрне өйрәнү мөмкинлеген ала: 

-тамырдаш сүзләр арасындагы мәгънә бәйләнешен һәм чылбырын күрү; 
-әдәби текстларда кулланылган сүз ясау элементларының сурәтләү чарасы буларак та 

әһәмиятен аңлау; 
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-сүз ясалуга караган сүзлекләр һәм белешмә материалдан (мультимедия чараларыннан) кирәкле 

мәгълүматны табу; 

-сүзнең дөрес язылышын һәм лексик мәгънәсен аңлату өчен, аның этимологик ягына игътибар 
итү. 

 

“Лексикология һәм фразеология” бүлекләре буенча: 

Укучы түбәндәгеләрне өйрәнә: 

- сүзләргә лексик анализ ясый (мәгънәсенә бәйле позицияләрне ачыклый); 

- сүзләргә килеп чыгышы, кулланылу өлкәсе һәм кулланылу дәрәҗәсе ягыннан чыгып бәя бирә; 
- сүзләрне тематик төркемнәргә берләштерә; 
- сүзләрнең синонимнарын һәм антонимнарын таба; 

- фразеологик әйтелмәләрне таный; 
- телдән һәм язма сөйләмдә лексик нормаларны саклый; 
- лексик синонимия күренешенең кирәкмәгән кабатлаулардан саклавына төшенә һәм сөйләмне 

бәйләнешле итү чарасы буларак файдалана; 

- сүзнең күчерелмә мәгънәсенә бәйле сурәтләү чараларын – метафора, эпитет һәм сынландыруны 
билгели; 

- төрле лексик сүзлекләрдән (аңлатмалы, синонимнар, антонимнар, фразеологик) тиешенчә 
файдалана. 

Укучы түбәндәгеләрне өйрәнү мөмкинлеген ала: 

- татар теленең сүзлек составына гомуми классификация ясау; 
- сүзнең лексик һәм грамматик мәгънәләрен аеру; 

- төрле омонимнарны тану; 
- үзене (иптәшләренең) сөйләмен төгәллеге, сүзләрне урынлы һәм сәнгатьле итеп куллана 

белүең ягыннан бәяләү; 

- публицистик һәм әдәби жанрдагы текстларда лексик-фразеологик чараларны тану, 
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. 
 

– 

6 класс 
диалогик сөйләм: 

– стандарт ситуацияләрдә сөйләмне башлый, дәвам итә, төгәллибелү; 
– риза булмау, үтенечне кире кагабелү; 
– бергә эшләргә тәкъдим 

итә белү. монологиксөйләм: 

– укыганның, ишеткәннең төп эчтәлеген җиткерә белү, үз мөнәсәбәтеңнебелдерү; 
– сораулар ярдәмендә, план буенча яисә мөстәкыйль рәвештә өйрәнгән текстны үз 

сүзләрең белән сөйли белү; 

-төрле вакыйгалар, яңалыклар турында хәбәр итә белү; 
– персонажларны 

тасвирлый белү. 

тыңлапаңлау: 
– тәкъдим ителгән текстны тыңлап, эчтәлеге буенча сорау җөмләләр төзи, сорауларга 
җавап бирә белү; 

– зур булмаган аутентив яки адаптацияләнгән әдәби әсәрләрдән өзекләрне, мәгълүмати 
характердагы текстларны, вакытлы матбугат язмаларын аңлап, эчтәлеге буенча фикереңне 

әйтә белү. уку: 

-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 эшчәнлекләрнеүзләштерү; 

– текстның эчтәлегенә нигезләнеп, контекст буенча яңа сүзләрнең мәгънәсен 

аңлый белү. язу: 
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– өйрәнелгән темалар буенча актив кулланылышта булган сүзләрне дөрес язабелү; 

– конкрет бер тема буенча хикәя төзеп язабелү; 
– прагматик текстлар (рецептлар, белдерүләр, афиша һ.б.), эпистоляр жанр текстларын (шәхси 

һәм рәсми хатлар, котлаулар һ.б.) төзеп язабелү. 

“Морфология” бүлеге буенча 

Укучы түбәндәгеләрне өйрәнә: 

- татар телендәге сүз төркемнәрен аера белә; 

- сүзләрне аерым сүз төркеменә керүе ягыннан (морфологик яктан) 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. 

Укучы түбәндәгеләрне өйрәнү мөмкинлеген ала: 

- 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. 

7 класс 

диалогик сөйләм: 
– парлап яки күмәк сөйләшү барышында, үз фикереңне аңлата, раслый, дәлилли белү; 

ситуация аңлашылмаганда, сорау биреп ачыклыйбелү; 
– риза булмау, үтенечне кире кага 
белү. монологиксөйләм: 

– укыганның, ишеткәннең төп эчтәлеген җиткерә белү, үз мөнәсәбәтеңнебелдерү; 
– сораулар ярдәмендә, план буенча яисә мөстәкыйль рәвештә өйрәнгән текстны үз сүзләрең 

белән сөйли белү; 

– текстны дәвам итеп, үзгәртеп сөйлибелү; 
– персонажларны тасвирлый 

белү. тыңлапаңлау: 

– сүзләрне, җөмләләрне тулысынча яки өлешчә тыңлапаңлау; 
– зур булмаган аутентив яки адаптацияләнгән әдәби әсәрләрдән өзекләрне, мәгълүмати 

характердагы текстларны, вакытлы матбугат язмаларын аңлап, эчтәлеге буенча фикереңне әйтә 

белү. уку: 

– күрмә-символик мәгълүматлы, иллюстрацияле, таблицалы текстлар белән эшләү 
күнекмәләренә иябулу; 

– текст укыганда, кирәкле мәгълүматны аерып алу, системага салу, чагыштыру, анализлау, 

гомумиләштерү, интерпретацияләү һәм үзгәртү кебек эшчәнлекләрнеүзләштерү; 
– текстның эчтәлегенә нигезләнеп, контекст буенча яңа сүзләрнең мәгънәсен аңлый 

белү. язу: 

– өйрәнелгән темалар буенча актив кулланылышта булган сүзләрне дөрес язабелү; 
– конкрет бер тема буенча хикәя төзеп язабелү; 
– прагматик текстлар (рецептлар, белдерүләр, афиша һ.б.), эпистоляр жанр текстларын (шәхси 

һәм рәсми хатлар, котлаулар һ.б.) төзеп язабелү; 

– үзеңне борчыган проблемага карата фикерләреңне язмача җиткерә 

белү. 

“Морфология” бүлеге буенча 

Укучы түбәндәгеләрне өйрәнә: 

- татар телендәге сүз төркемнәрен аера белә; 
- сүзләрне аерым сүз төркеменә керүе ягыннан (морфологик яктан) 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. 

Укучы түбәндәгеләрне өйрәнү мөмкинлеген ала: 

- 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. 
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8класс 

диалогик сөйләм: 
– стандарт ситуацияләрдә сөйләмне башлый, дәвам итә, төгәллибелү; 

– риза булмау, үтенечне кире кагабелү; 
– бергә эшләргә тәкъдим итә 

белү. монологиксөйләм: 

– текстны дәвам итеп, үзгәртеп сөйлибелү; 

– программада тәкъдим ителгән темалар буенча тиешле эзлеклелектә сөйлибелү; 
– төрле вакыйгалар, яңалыклар турында хәбәр итәбелү; 
– персонажларны тасвирлый 

белү. тыңлапаңлау: 

– сүзләрне, җөмләләрне тулысынча яки өлешчә тыңлапаңлау; 
– сыйныфташларыңның сөйләмен тыңлап аңлый һәм аларга үз фикереңне аңлата, алар белән 

әңгәмә кора, әңгәмәдә катнашабелү; 

– тәкъдим ителгән текстны тыңлап, эчтәлеге буенча сорау җөмләләр төзи, сорауларга җавап 
бирә белү. 

уку: 
– татар теленең әйтелеш нормаларын саклап, сәнгатьле һәм аңлап укыйбелү; 
– текст укыганда, кирәкле мәгълүматны аерып алу, системага салу, чагыштыру, анализлау, 

гомумиләштерү, интерпретацияләү һәм үзгәртү кебек эшчәнлекләрнеүзләштерү; 

– текстның эчтәлегенә нигезләнеп, контекст буенча яңа сүзләрнең мәгънәсен аңлый 

белү. язу: 

– өйрәнелгән темалар буенча актив кулланылышта булган сүзләрне дөрес язабелү; 

– конкрет бер тема буенча хикәя төзеп язабелү; 
– прагматик текстлар (рецептлар, белдерүләр, афиша һ.б.), эпистоляр жанр текстларын (шәхси 
һәм рәсми хатлар, котлаулар һ.б.) төзеп язабелү; 

– тәкъдим ителгән текстның эчтәлегенә нигезләнеп, аны үзгәртеп яки дәвам итеп язабелү. 

 

“Синтаксис” бүлеге буенча 

Укучы түбәндәгеләрне өйрәнә: 
- укучы синтаксисның төп берәмлекләреннән сүзтезмә һәм җөмләләрне, аларның төрләрен аерырга 
өйрәнә; 

- сүзтезмә һәм җөмләләрне төзелеше һәм мәгънәләре, кулланылу үзенәлекләре ягыннан тикшерә; 

- сүз төркемнәренең төрле формаларын хәзерге татар әдәби теле нормалары кысаларында куллана; 

- укучылар синтаксистан булган белем һәм күнекмәләрен төрле ситуацияләрдә куллана белә. 

Укучы түбәндәгеләрне өйрәнү мөмкинлеген ала: 

- публицистик һәм әдәби жанрдагы текстларда синтаксик чараларны тану, фәнни һәм махсус эш 

стилендә кулланыла торган синтаксик чараларны белү; 
- синтаксик конструкцияләрне функциональ-стилистик үзенчәлекләре ягыннан тикшерү, аларның 

сөйләмне сәнгатьле итү чарасы булуын аңлау. 

 

“Орфография һәм пунктуация» бүлекләре буенча 

Укучы түбәндәгеләрне өйрәнә: 

- язуда орфографик һәм пунктуацион нормаларны өйрәнелгән күләмдә файдалана; 

- сүзнең дөрес язылышын телдән яки язма рәвештә аңлата; 
- орфографик һәм пунктуацион хаталарны таба һәм төзәтә; 
- орфографик сүзлекләрдән һәм белешмәләрдән кирәкле мәгълүматны таба һәм аларны 

язуда куллана. 

Укучы түбәндәгеләрне өйрәнү мөмкинлеген ала: 

- сөйләмдә орфографик һәм пунктуацион нормаларны саклауның әһәмиятен күрсәтә 
белү; 

- орфографик сүзлекләрдән һәм белешмәләрдән (мультимедия чараларыннан) кирәкле 
мәгълүматны табу һәм аларны язуда урынлы итеп куллану. 

9класс 

диалогик сөйләм: 
– парлап яки күмәк сөйләшү барышында, үз фикереңне аңлата, раслый, дәлилли белү; 
ситуация аңлашылмаганда, сорау биреп ачыклыйбелү; 

– риза булмау, үтенечне кире кагабелү; 
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– бергә эшләргә тәкъдим итә 

белү. монологиксөйләм: 

– укыганның, ишеткәннең төп эчтәлеген җиткерә белү, үз мөнәсәбәтеңнебелдерү; 
– сораулар ярдәмендә, план буенча яисә мөстәкыйль рәвештә өйрәнгән текстны үз сүзләрең 

белән сөйли белү; 

– текстны дәвам итеп, үзгәртеп сөйлибелү; 

– программада тәкъдим ителгән темалар буенча тиешле эзлеклелектә сөйлибелү; 
– төрле вакыйгалар, яңалыклар турында хәбәр итә 
белү. тыңлапаңлау: 

– сүзләрне, җөмләләрне тулысынча яки өлешчә тыңлапаңлау; 

– сыйныфташларыңның сөйләмен тыңлап аңлый һәм аларга үз фикереңне аңлата, алар белән 

әңгәмә кора, әңгәмәдә катнашабелү; 
– тәкъдим ителгән текстны тыңлап, эчтәлеге буенча сорау җөмләләр төзи, сорауларга җавап 

бирә белү. 

уку: 
– татар теленең әйтелеш нормаларын саклап, сәнгатьле һәм аңлап укыйбелү; 

– текстның эчтәлегенә нигезләнеп, контекст буенча яңа сүзләрнең мәгънәсен аңлыйбелү; 
– күрмә-символик мәгълүматлы, иллюстрацияле, таблицалы текстлар белән эшләү 

күнекмәләренә иябулу; 

– текст укыганда, кирәкле мәгълүматны аерып алу, системага салу, чагыштыру, анализлау, 

гомумиләштерү, интерпретацияләү һәм үзгәртү кебек эшчәнлекләрнеүзләштерү; 
– текстның эчтәлегенә нигезләнеп, контекст буенча яңа сүзләрнең мәгънәсен аңлый 
белү. язу: 

– өйрәнелгән темалар буенча актив кулланылышта булган сүзләрне дөрес язабелү; 
– конкрет бер тема буенча хикәя төзеп язабелү; 
– прагматик текстлар (рецептлар, белдерүләр, афиша һ.б.), эпистоляр жанр текстларын (шәхси 
һәм рәсми хатлар, котлаулар һ.б.) төзеп язабелү; 

– үзеңне борчыган проблемага карата фикерләреңне язмача җиткерәбелү; 

– тәкъдим ителгән текстның эчтәлегенә нигезләнеп, аны үзгәртеп яки дәвам итеп язабелү; 

- терәк сүзләр ярдәмендә кечкенә хикәя төзепязу. 
“Синтаксис” бүлеге буенча 

Укучы түбәндәгеләрне өйрәнә: 
- укучы синтаксисның төп берәмлекләреннән сүзтезмә һәм җөмләләрне, аларның төрләрен аерырга 

өйрәнә; 

- сүзтезмә һәм җөмләләрне төзелеше һәм мәгънәләре, кулланылу үзенәлекләре ягыннан тикшерә; 

- сүз төркемнәренең төрле формаларын хәзерге татар әдәби теле нормалары кысаларында куллана; 

- укучылар синтаксистан булган белем һәм күнекмәләрен төрле ситуацияләрдә куллана белә. 

Укучы түбәндәгеләрне өйрәнү мөмкинлеген ала: 
- публицистик һәм әдәби жанрдагы текстларда синтаксик чараларны тану, фәнни һәм махсус эш 

стилендә кулланыла торган синтаксик чараларны белү; 

- синтаксик конструкцияләрне функциональ-стилистик үзенчәлекләре ягыннан тикшерү, аларның 

сөйләмне сәнгатьле итү чарасы булуын аңлау. 

 

“Орфография һәм пунктуация» бүлекләре буенча 

Укучы түбәндәгеләрне өйрәнә: 

- язуда орфографик һәм пунктуацион нормаларны өйрәнелгән күләмдә файдалана; 

- сүзнең дөрес язылышын телдән яки язма рәвештә аңлата; 
- орфографик һәм пунктуацион хаталарны таба һәм төзәтә; 
- орфографик сүзлекләрдән һәм белешмәләрдән кирәкле мәгълүматны таба һәм аларны язуда куллана. 

Укучы түбәндәгеләрне өйрәнү мөмкинлеген ала: 

- сөйләмдә орфографик һәм пунктуацион нормаларны саклауның әһәмиятен күрсәтә белү; 
- орфографик  сүзлекләрдән  һәм  белешмәләрдән (мультимедия чараларыннан) кирәкле мәгълүматны 

табу һәм аларны язуда урынлы итеп куллану. 

“Стилистика”бүлеге буенча 

Укучы түбәндәгеләрне өйрәнә: 

- функциональ (фәнни, рәсми эш һәм публицистик) стильләр белән таныша, аларның жанр 
үзенчәлекләрен билгели; 
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- аудитория (иптәшләре) алдында чыгыш ясарга өйрәнә: аның темасын билгели, максат һәм  

бурычларын күрсәтә; 
- тел чараларын тыңлаучыларның яшь, психологик үзенчәлекләрен һәм сайланган теманың белем 

дәрәҗәсенә туры килүен һ.б. истә тотып сайлый. 

Укучы түбәндәгеләрне өйрәнү мөмкинлеген ала: 

- телдән һәм язма сөйләм арасындагы үзенчәлекләрне аңлау һәм аңлата белү; 
- төрле стиль һәм жанрга караган текстлар белән эшләү (аларны билгеләнгән максаттан чыгып уку, 

мәгълүмати яктан кисәкләргә бүлеп эшкәртү); 

- төрле характердагы текстларны татар теленнән рус теленә тәрҗемә итү, бу вакытта телдән һәм 
язма сөйләм нормаларын саклап эш итү. 

 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать: воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на 

родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 
основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего  на 
нём: осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 
современном мире; осознание роли русского родного языка в жизничеловека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 
языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное 
употребление их в речи;понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; 
понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно- 

характеризующимзначением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор,народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 
понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевогообщения; 
понимание и истолкование значения пословиц и поговорок,крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, 

крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 
заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских 

и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 
старославянизмов, понимание ролистарославянского языка в развитии русского литературного 

языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 
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понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 
особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 
национально- культурным компонентом; определение значения 

современныхнеологизмов,характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической 

окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 
части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление объективных процессах в современном 

русском языке; 
соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 
конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 
эпитетов, метафор исравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологииязыка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой 

и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 
языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 
совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 
литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 

полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий;произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 
безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости- 

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного 

[а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, - 

инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч  
и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных,прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с 

непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 
учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 
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употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; понимание 

активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности;нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 
омонимов‚ паронимов;употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в 

публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров 
тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы; 
употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 
редактирование текста с целью исправления речевых 
ошибок; выявление и исправление речевых ошибок в 

устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное 
категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; 

склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в 
рамках изученного);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; 

употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, 

принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных 

форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа 
настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного 

вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 

сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных 
частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно- 

именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
сочетанием числительного и существительным; согласование определения в количественно- 

именных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согласования; 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в 
словосочетаниях с распределительным значением; построение 

простыхпредложенийспричастнымиидеепричастнымиоборотами‚предложенийскосвеннойречью‚ 

сложных предложений разных видов; определение типичныхграмматических ошибок вречи; 
различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 
деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 
вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых 

и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 
выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 
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лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 
использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии; 
использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 
языка(в рамках изученного в основномкурсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 
языки(в рамках изученного в основномкурсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 
лексического значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимовдля уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

использованиеграмматических словарейи справочников для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 
нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменнойкоммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 
критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 
определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно- 
следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 
композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, 

дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки  прослушанного или прочитанного  текста; 

приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 
основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
уместное использование коммуникативных  стратегий и  тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре;  
умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ- анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную 

работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 
собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта;оценки; 
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создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение; 
создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов 

оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 
реферата в письменной форме и представление его в устнойформе; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 
чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 

т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильныхпозиций; 

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание 

собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

В результате  изучения родного (русского) языка обучающиеся 5класса научатся: 

1. «Язык икультура» 

• понимать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 
в жизничеловека; 

• понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых качеств 
современного культурногочеловека; 

• понимать, что язык — развивающееся явление; приводить примеры исторических изменений 

значений и формслов; 
• объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского 

алфавита; распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально- 

культурным компонентом, правильно употреблять их вречи; 

• распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно- 
характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

• понимать значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, 
поговорки в современных ситуациях речевогообщения; 

• распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и в произведениях художественной литературы; правильно употреблять их в 
современных ситуациях речевогообщения; 

• распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определенную 

стилистическуюокраску. 

2. «Культура речи» 

• соблюдатьнормыударениявотдельныхграмматическихформахимёнсуществительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 
• анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 
употреблять омографы в письменнойречи; 

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или 

явлению реальнойдействительности; 

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в рамках 
изученного); 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической 

сочетаемости в художественной литературе, разговорнойречи; 

• различать варианты грамматическойнормы. 
• различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной 
речи.различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; 

выявлять и исправлять грамматические ошибки в устнойречи; 

• соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 
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лежащие в основе национального речевогоэтикета; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 
значения слова, особенностейупотребления; 

3. «Речь. Речевая деятельность.Текст» 
• использовать различные виды слушания (выборочное‚ ознакомительное) текстов различных 
функционально-смысловых типовречи; 

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым)учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильного, точного, 

выразительного словоупотребления иинтонирования; 

В результате изучения родного (русского) языка обучающиеся 6 класса 

научатся: 1.«Язык и культура» 

• понимать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

в жизничеловека; 

• понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых качеств 

современного культурногочеловека; 

• понимать, что язык — развивающееся явление; приводить примеры исторических изменений 

значений и формслов; 

• объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского 

алфавита; распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально- 

культурным компонентом, правильно употреблять их вречи; 

• распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно- 

характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

• понимать значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, 

поговорки в современных ситуациях речевогообщения; 

2. «Культура речи» 

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или 

явлению реальнойдействительности; 
• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в рамках 
изученного); 
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значениеми правилами 

лексической сочетаемости в художественной литературе, разговорнойречи; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 

значения слова, особенностейупотребления; 
• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 
определения нормативного произношения слова; вариантов произношения 

нормативных вариантовнаписания; 

• использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов, антонимов, а также в процессе редактированиятекста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактированиятекста; 

3. «Речь. Речевая деятельность.Текст» 
• использовать различные виды слушания (выборочное‚ ознакомительное) текстов различных 
функционально-смысловых типовречи; 

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типовречи; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильного, точного, выразительного 

словоупотребления иинтонирования; 

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные повествовательныетексты 

В результате изучения родного (русского) языка обучающиеся 7 класса научатся: 

1. «Язык икультура» 

• понимать значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, 
поговорки в современных ситуацияхречевого 

общения; 
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• распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и впроизведениях 

художественной литературы; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 
• распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющиев 

силу этого определенную стилистическую окраску; 
• понимать взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и истории 
народа, истории языка (в рамкахизученного); 

• понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной статьи 

(толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; словари 
эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и уметь импользоваться; 

2. «Культураречи» 

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или 

явлению реальнойдействительности; 

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в рамках 
изученного); 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значениеми правилами 

лексической сочетаемости в художественной литературе, разговорнойречи; 

• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного 

русскогоязыка; 
• соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 
лежащие в основе национального речевогоэтикета; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 
значения слова, особенностейупотребления; 

3. «Речь. Речевая деятельность.Текст» 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильного, точного, выразительного 
словоупотребления иинтонирования; 

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные повествовательныетексты; 
• анализировать прослушанный или прочитанный текст с точки зрения его композиционных 

особенностей, количествамикротем; 

• устанавливать логические связи между абзацами и частями текста и определять средства 
их выражения. 

В результате изучения родного (русского) языка обучающиеся 8 класса научатся: 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культурустраны; 
• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурном компонентом, 

правильно употреблять их в речи выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в историческихтекстах; 
• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественныхметафор; 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 
компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевогообщения; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамкахизученного); 

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературногоязыка; 

• понимать особенности освоения иноязычнойлексики; 
• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать 

неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять 

иноязычныеслова; 

• распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять происхождение 

названий русских городов (в рамкахизученного); 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 
«Культура речи» : 

• осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурногочеловека; 

• осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческуюценность; 
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• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, 

имен прилагательных; глаголов (в рамкахизученного); 
• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учетом 

произносительных вариантов современной орфоэпическойнормы; 

• употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпическойнормы; 

• понимать активные процессы в области произношения и ударения современного русскогоязыка; 
• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или 

явлению реальнойдействительности; 

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚паронимов; 
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 
сочетаемости; 

- соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуацияхделового 
словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 
редактирования текста; 

- использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменнойречи; 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 

- использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, 
критическое интерактивное) монологическойречи, 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально- смысловых типовречи; 

- пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типовречи; 

- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальныхсетях; 
- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений идр.; 
- анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемныйочерк). 

- научатся правилам информационной безопасности при общении в социальныхсетях 
В конце курса русского родного языка в основной школе выпускник при реализации 
содержательной линии «Язык и культура»научится: 

.•объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 

• понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковыхизменений; 
• приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историейобщества; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культурустраны; 

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурном компонентом, 

правильно употреблять их в речи выявлять единицы языка с национально-культурным 
компонентом значения в историческихтекстах; 

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 
художественныхметафор; 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических 
оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевогообщения; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамкахизученного); 

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных 

ситуациях речевогообщения 

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русскомязыке; 

• характеризовать лексику русского языка с точки зренияпроисхождения; 

• понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия национальныхкультур; 
• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских 
языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамкахизученного); 

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературногоязыка; 

• понимать особенности освоения иноязычнойлексики; 
• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать 

неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять 
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иноязычныеслова; 

• распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять происхождение 
названий русских городов (в рамкахизученного); 

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые 
словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов,антонимов. 

«Культура речи» : 
• осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурногочеловека; 

• осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческуюценность; 
• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, 

имен прилагательных; глаголов (в рамкахизученного); 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учетом 
произносительных вариантов современной орфоэпическойнормы; 

• употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпическойнормы; 

• понимать активные процессы в области произношения и ударения современного русскогоязыка; 
• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или 

явлению реальнойдействительности; 

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚паронимов; 
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 
сочетаемости; 

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамкахизученного); 
• опознавать частотные примеры тавтологии иплеоназма; 
• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного 
русскогоязыка; 

• анализировать и различать типичные речевыеошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевыхошибок; 
• выявлять и исправлять речевые ошибки в устнойречи; 
• объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ 

из‚ с в составе словосочетания‚употребление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с 
причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных 

предложений разных видов; 

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 
предложения с целью исправления синтаксических и грамматическихошибок; 

- использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ 
принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевогоэтикета; 

- соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии; 

- понимать активные процессы в современном русском речевомэтикете; 
- использовать толковые, в томчисле мультимедийные, словари для определения 
лексического значения слова и особенностей егоупотребления; 

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативных вариантов произношения иправописания; 

- пользовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, 
словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактированиятекста; 

- использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 
нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменнойречи; 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 

- использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологическойречи, 
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учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типовречи; 
- пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типовречи; 

- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальныхсетях; 
- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений идр.; 

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: 
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога идр.; 

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация,конспект); 

- использовать графики, диаграммы, схемы для представленияинформации; 
- анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформальногообщения; 
- анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать 
деловые письма; 

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской)деятельности; 

- оформлять реферат в письменной форме и представлять го в устнойформе; 
- строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на 
проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научнойдискуссии; 

- анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемныйочерк). 

- научатся правилам информационной безопасности при общении в социальныхсетях. 

В результате изучения родного (русского) языка обучающиеся 9 класса научатся: 

«Язык и культура»: 
.•объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 
• понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковыхизменений; 
• приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историейобщества; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культурустраны; 

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурном компонентом, 
правильно употреблять их в речи выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в историческихтекстах; 

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 
художественныхметафор; 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевогообщения; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамкахизученного); 
• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных 
ситуациях речевогообщения 

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русскомязыке; 

• характеризовать лексику русского языка с точки зренияпроисхождения; 
• понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия национальныхкультур; 
• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамкахизученного); 

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературногоязыка; 

• понимать особенности освоения иноязычнойлексики; 
• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать 

неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять 

иноязычныеслова; 

• распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять происхождение 

названий русских городов (врамках 

изученного); 
• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 
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назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые 

словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 
крылатых слов и выражений;учебные 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи» : 
• осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурногочеловека; 

• осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческуюценность; 
• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, 
имен прилагательных; глаголов (врамках 

изученного); 
• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учетом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

• употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• понимать активные процессы в области произношения и ударения современного русскогоязыка; 
• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или 

явлению реальнойдействительности; 

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚паронимов; 
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; 
• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамкахизученного); 

• опознавать частотные примеры тавтологии иплеоназма; 

• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного 

русскогоязыка; 

• анализировать и различать типичные речевыеошибки; 
• редактировать текст с целью исправления речевыхошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устнойречи; 
• объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ 

из‚ с в составе словосочетания‚употребление предлога по с количественными числительными в 
словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с 

причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных 

предложений разных видов; 

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 

предложения с целью исправления синтаксических и грамматическихошибок; 
- использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ 
принципы этикетного общения, лежащиев 

основе национального русского речевого этикета; 
- соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии; 

- понимать активные процессы в современном русском речевомэтикете; 
- использовать  толковые,  в томчисле мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностейего 

употребления; 
- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативныхвариантов 

произношения и правописания; 

- использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, 
словоизменения ипостроения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

- использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменнойречи; 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 
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- использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологическойречи, 
учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типовречи; 

- пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типовречи; 

- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальныхсетях; 
- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений идр.; 
- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: 
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога идр.; 

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 
основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация,конспект); 

- использовать графики, диаграммы, схемы для представленияинформации; 
- анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речив 

ситуациях неформального общения; 
- анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать 
деловые письма; 

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской)деятельности; 

- оформлять реферат в письменной форме и представлять го в устнойформе; 

- строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научнойдискуссии; 

- анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемныйочерк). 
- научатся правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях 

1.2.5.4 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

РОДНАЯ (ТАТАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Родная 

(татарская) литература» являются: 

Осознание значимости чтения и изучения татарской литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире; гармонизация отношений человека и общества, многоаспектного диалога. 

Результат: обучающийся осознает значимость и важность чтения, получает 
привычку к чтению и опыт чтения разных произведений. 

Понимание татарской литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей татарского народа, как особого способа познания жизни. 

Результат: обучающийся понимает, что в татарской литературе отражается 
менталитет татарского народа, его история, мировосприятие, что литература несет в 

себе важные для жизни человека смыслы. 

Понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора и 
фольклора других народов, древнетюркской литературы, литературы XVIII века, татарских 

писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; понимание 

образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса; понимание слова в его 
эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных 

произведений. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей татарского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры татарского народа, культуры тюркских народов, мировой 
культуры. 

Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым рядом 

общечеловеческих проблем, учится высказываться по ним, используя возможности татарского 

литературного языка. 

Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
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одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств татарского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 

разного типа, вести диалог; формулирование собственного отношения к произведениям 
татарской литературы, их оценка; 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 интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговоечтение. 

Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации литературного 

произведения, учится оформлять его словесно, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

берет на себя задачу формирования своего дальнейшего круга чтения. 
Развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции, понимание связи литературных произведений с 

эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; приобщение к духовно-нравственным ценностям 

татарской и тюркской литератур и культур, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений. 
Результат: обучающийся учится воспринимать произведения татарской 

литературы и переведенные на татарский язык тексты. 

Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; определение в произведении элементов сюжета, 

композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно- художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); владение 

элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

понимание авторской позиции и своё отношение к ней; овладение процедурами смысловог о и 
эстетического анализа текста на основе понимания 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, отраженную в литературном произведении, на 
уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эстетического 

чтения, учится воспринимать художественный текст и отличать его от текстов других 

типов, учится дополнять и углублять первичное эмоциональное восприятие текста его 

интеллектуальным осмыслением. 

5 класс 

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 про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 
повторного изучающегочтения; 

• строить монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопросучителя; 
• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новымсодержанием; 

• называть имена классиков татарскойлитературы, 

• называть имена современных писателей(поэтов); 
• перечислять названия произведений и пересказывать ихсодержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать ихсодержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения; 

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и ихпоступки; 
• пользоваться Толковым словарем для выяснения значенийслов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат 



63  

возможность научиться: 
• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который 
читает учитель; 

• устно выражать свое отношение к содержаниюпрочитанного; 
• читать наизусть стихотворений разных авторов (повыбору); 

• пересказыватьтекст; 
• 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 навопросы. 
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 идр.). 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных и волшебнуюсказку; 
• определять особенности волшебнойсказки; 

• различать сказку ирассказ; 
• 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 восприятиямира 
• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 
стихотворных текстах, но и впрозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных 

текстов. Обучающиеся научатся: 

• понимать содержаниепрочитанного; 
• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и поцепочке; 
• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 
программой. Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможностьнаучиться: 
• читать выразительно поэтические и прозаическиепроизведения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественнымитекстами; 
• устно делиться своими личными впечатлениями инаблюдениями. 
6 класс 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условныхобозначений; 
• быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова настранице; 
• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 
самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией ктексту). 

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 выполненнойработы; 

• выполнять работу поцепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
• видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной изних; 

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкамзрения. 
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7 класс 

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 выразительно , учитывая индивидуальный темпчтения; 
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового 
чтения, выборочного и повторного изучающегочтения; 

• пересказывать содержание текстов, прочитанных вклассе; 

• рассказывать о любимом литературномгерое; 

• выявлять авторское отношение кгерою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разныхпроизведений; 
• читать наизусть стихотворения разных авторов (повыбору); 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат 
возможность научиться: 

• определять содержание книги по ееэлементам; 

• читатькниги; 
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанныхпроизведений; 

• работать сословарями. 
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 идр.). 

Обучающиеся научатся: 
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), контраст; фигуры: 

повтор). Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать, в чем особенность поэтического восприятиямира 
• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 
стихотворных текстах, но и впрозе. 

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 особенностямитекста; 
• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устнойречи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, (выражать 
свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного иуслышанного); 

• 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 прозаическийтексты; 
• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения, сравнивать их с 

художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в них 

мыслей, чувств ипереживаний; 
• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и живописныхпроизведений. 

8 класс 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся 

• быстро находить нужную словарнуюстатью; 

• 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, 
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библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями ктекстам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических 

(сами термины – определения сборников неиспользуются). 

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 рабочееполе; 

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 полученногорезультата. 

9 класс 
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: 
• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять 

план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текстподробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов иназвания; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 
произведений; выявлять авторское отношение кгерою; 
• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 
воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манерычтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его 

фрагментами или отдельными строчками изпроизведения; 

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборникипроизведений; 
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мненияодноклассников; 
• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разногонаправления). 

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 ихиспользования. 

Выпускник научится: 
• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к 

авторскимформам; 

• 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 народныхсказках; 

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современнойпоэзии); 
• 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 ипереживаний). 
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 
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Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств ипереживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 
личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и живописныхпроизведений. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 9-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

• уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный 
аспект; уметь быстро менять аспектрассмотрения; 
• свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой форме, 

в виде произведений изобразительного и музыкальногоискусства). 

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 иисполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

присоединяться к одной из них или высказывать собственную точкузрения. 

В области регулятивных учебных действий выпускник научится: 
• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученногорезультата. 

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 по их поводу опыт моральных оценок и нравственноговыбора). 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 

формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; 

формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 
овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно- 

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий; 

использование разных видов чтения; 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 
умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно- 

познавательных, учебных и художественных произведений. 

Выпускник умеет: 

1. Определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5–6классы); 
2. Пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа (5–6 

классы), выявлять особенности композиции (6–7классы); 

3. Охарактеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные характеристики (5–6 
классы), оценивать систему персонажей (6–7классы); 

4. Находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 классы), выявлять особенности 

языка и стиля писателя (8–9классы); 

5. Определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9классы); 
6. Объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (8–9классы); 
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7. Выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними (5– 

7 классы); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9классы); 

8. Определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом классе – на 
своем уровне); 

9. Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этомклассе); 

10. Выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своемуровне); 

11. Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне), вести учебные дискуссии (7–9классы); 
12. Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочинения, 

эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или публицистическую тему (в 

каждом классе – на своем уровне); 

13. Выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное 
отношение к произведению (5–9классы); 

14. Ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 классы), работать 
с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 классы), 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

вИнтернете. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ (ТАТАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

(для изучающих татарский язык как государственный) 

Предмет 

нәтиҗәләре 5 класс 

укучысы: 
максатка ирешү юлларын билгели; 
уку проблемасын чишү өчен план төзи; 

шушы план нигезендә эш оештыру, үз эшчәнлегенең максатка ирешүдә ни дәрәҗәдә 

нәтиҗәле булуын күзәтә; 
сүзлекләр, белешмә материаллардан 

файдалана; бәхәсләшә, үз фикерен 
дәлилли, анализ ясый; төрле фикерләрне 

исәпкә алып эш итә; 

иптәшләре каршында төрле темаларга чыгыш 

ясый; бергәләп эшләгәндә бердәм карар кабул 

итә ала; текст буенча сораулар куя белә. 

6классукучысы: 

текстларны яисә чәчмә әсәрдән өзекләрне яттанөйрәнә; 
геройларга характеристика бирә, төрле әсәрдәге бер яки берничә герой белән чагыштыра белә; 
композиция, сюжет элементларын, телнең сурәтләү чараларын, аларның әсәр эчтәлеген 

ачкандагы ролен ачыклый; 

әдәби әсәрне анализлаганда гади әдәби терминология куллана; 
өстәмә белем чыганакларыннан язучыларның тормышы һәм иҗаты турында белә. 

7 классукучысы 

максатка ирешү юлларын билгели; 
уку проблемасын чишү өчен план төзи; 
укытучы белән бергәләп, үз эшен, иптәшләренең җавапларын бәяләү; 

укуның төрле формаларыннан файдалана (аңлап уку, өстән-өстән, эчтәлекне аңлап); 

төрле мәгълүмат чаралары белән эшли, кирәкле мәгълүматны таба, анализлый һәм 
үз эшчәнлегендә куллана белү; 
үзенә кирәкле мәгълүматны төрле формада бирелгән чыганаклардан туплау (тулы текст, 

өзек, иллюстрация, схема); 

бер мәгълүматны икенче төрле итеп үзгәртә алу (план төзү таблица, схема); 

укылган әсәрнең эчтәлеген (яки ишеткәнне), текстка якын итеп, кыскача сайлап сөйли белә;  

сүзлекләр, белешмә материаллардан файдалана; 
бәхәсләшә, үз фикерен дәлилли, анализ ясый, йомгаклый;күмәк эш вакытында, бигрәк тә 
фикер агышлары төрле булганда, бер фикергә килә белә; 
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укылган, тыңланган әсәрләр буенча сораулар бирә 

ала; үз эшен контрольдә тота, иптәшләренә ярдәм 
итә; 

башкаларны тыңлый, кирәк булганда үз фикерләрен үзгәртә 

ала; иптәшләре каршында төрле темаларга чыгыш ясый. 

8 классукучысы: 

мөстәкыйль рәвештә дәреснең проблемасын (тема) һәм максатларын формалаштыра; 
укуның төрле формаларыннан файдалана (аңлап уку, өстән-өстән, эчтәлекне аңлап);  

төрле мәгълүмат чаралары белән эшли, кирәкле мәгълүматны таба, анализлый һәм 
үз эшчәнлегендә куллана белә; 
үзенә кирәкле мәгълүматны төрле формада бирелгән чыганаклардан туплый (тулы текст, 

өзек, иллюстрация, схема); 

бер мәгълүматны икенче төрле итеп үзгәртә ала (план төзү таблица, схема); 
укылган әсәрнең эчтәлеген (яки ишеткәнне), текстка якын итеп, кыскача сайлап сөйли 

белә; сүзлекләр, белешмә материаллардан файдалана; 

бәхәсләшә, үз фикерен дәлилли, анализ ясый, 
йомгаклый; үз фикерен тексттан өземтәләр китереп 
дәлилли белә; 

бер фикер кабул иткәнче, төрле җавапларны тыңлый, чагыштыра, нәтиҗә ясый; 

күмәк эш вакытында, бигрәк тә фикер агышлары төрле булганда, бер фикергә килә белә; ; 

укылган, тыңланган әсәрләр буенча сораулар бирә ала; 
үз эшен контрольдә тота, иптәшләренә ярдәм итә; 
коммуникатив күнекмәләрнең кеше тормышындагы ролен 

билгели; үз фикерләрен телдән һәм язма формада җиткерә 
белә; 

башкаларны тыңлый, кирәк булганда үз фикерләрен үзгәртә 

ала; иптәшләре каршында төрле темаларга чыгыш ясый; 

бергәләп эшләгәндә бердәм карар кабул итә 
ала; текст буенча сораулар куя белә. 

татар әдәбиятының һәм сәнгатенең күренекле вәкилләре, аларның иҗаты турында белә; 

чәчмә әсәрләрне яки өзекләрне татар теленең әдәби чараларын һәм цитаталарын кулланып сөйли 

белә, укыган я ишеткән текст буенча сорауларга җавап бирә ала, телдән төрле типтагы монолог, 

диалоглар төзи, әңгәмәкора. 

9 классукучысы: 

мөстәкыйль рәвештә дәреснең проблемасын (тема) һәм максатларын формалаштыра; 
максатка ирешү юлларын билгели; 

уку проблемасын чишү өчен план төзи; 

-шушы план нигезендә эш оештыра, үз эшчәнлегенең максатка ирешүдә ни дәрәҗәдә 

нәтиҗәле булуын күзәтә; 

төрле мәгълүмат чаралары белән эшли, кирәкле мәгълүматны таба, анализлый һәм үз 

эшчәнлегендә куллана белә; 
үзенә кирәкле мәгълүматны төрле формада бирелгән чыганаклардан туплый (тулы текст, 
өзек, иллюстрация, схема); 

бер мәгълүматны икенче төрле итеп үзгәртә ала (план төзү таблица, схема); 
укылган әсәрнең эчтәлеген (яки ишеткәнне), текстка якын итеп, кыскача сайлап сөйли 

белә; сүзлекләр, белешмә материаллардан файдалана; 

төрле фикерләрне исәпкә алып эш итә; 
бер фикер кабул иткәнче, төрле җавапларны тыңлый, чагыштыра, нәтиҗә ясый; 
күмәк эш вакытында, бигрәк тә фикер агышлары төрле булганда, бер фикергә килә белә; ; 

укылган, тыңланган әсәрләр буенча сораулар бирә алә; 

үз эшен контрольдә тоту, иптәшләренә ярдәм итә; 
коммуникатив күнекмәләрнең кеше тормышындагы ролен 

билгели; үз фикерләрен телдән һәм язма формада җиткерә 

белә; 
башкаларны тыңлый, кирәк булганда үз фикерләрен үзгәртә 
ала; әдәби әсәрнең әхлакый ягын дөрес чамалый; 

геройларга характеристика бирә, төрле әсәрдәге бер яки берничә герой белән чагыштыра белә; 

әдәби әсәрне анализлаганда гади әдәби терминология куллана; өстәмә белем чыганакларыннан 
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язучыларның тормышы һәм иҗаты турында белә; 

төрле жанрдагы әдәби әсәрләрне ишетеп кабул итә, эчтәлекне дөрес аңлый. 

Укытуның шәхси метапредмет һәм предметнәтиҗәләре: 
Шәхси 

нәтиҗәләр: 

туган республикага, туган илгә, халкына, ил тарихына карата  гражданлык 

нигезләре, үз милләтен ярату, татар булуың белән горурлану хисләре 

формалаштыру; 

-табигать, халык, культура, дин төрлелеген берләштергән дөньяга социаль караш 

формалаштыру; 

-башка халыкларның культурасына, тарихына хөрмәтле караш, башкалар фикеренә 

карата түземлелек формалаштыру; 
-укучының тоткан урынын, укучы ролен кабул итү, укуга карата кызыксынууяту, 

укуның шәхсән мәгънәсен аңлауны формалаштыру; 

-әхлакый нормаларны кузаллауга нигезләнеп, укучының үзе эшләгән эшләре өчен 

шәхси җаваплылыгын, мөстәкыйльлеген үстерү; 

-эстетик ихтыяҗ һәм хис формалаштыру; 

-башкалар хисен аңлау, кайгырта белү, шәфкатьлелек, мәрхәмәтлелек, әхлакый 

хисләрен үстерү; 
-балаларның дуслары, олылар белән хезмәттәшлек итү күнекмәләрен 
формалаштыру, конфликтлы ситуацияләрне булдырмау һәм алардан чыгу юлларын 

таба белүләренүстерү; 

-куркынычсыз һәм сәламәт яшәү рәвеше формалаштыру, төрле тормыш 

ситуацияләренә һәм әдәби әсәрләрдәге геройларның гамәлләренә кешелек 

нормаларыннан чыгып бәя бирү; 

-иҗади хезмәткә, эшнең нәтиҗәсенә мотивация булдыру, материаль һәм рухи 

байлыкларга сак караш формалаштыру. 

Метапредмет 

нәтиҗәләр: 

- гомуми уку күнекмәләрен һәм үз эшчәнлегеңне оештыра алу сәләтен 
формалаштыру; 

-үз эшчәнлегеңне планлаштыру, аны контрольдә тоту һәм бәяли белү күнекмәләре 

булдыру; 

-укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү; 

-өстәмә мәгълүмат алу өчен, белешмә чыганаклардан мөстәкыйль файдалана алу; 
-мөстәкыйль рәвештә белем ала белү. 

Универсаль уку гамәлләре формалаштыру: 

Танып белү универсаль уку гамәлләре: 
-тиешле мәгълүматны табу һәм аерып алу; 

-төрле рәвештә бирелгән мәгълүматны кабул итү һәм аңлау; 

-рәсемнәр, иллюстрациләр ярдәмендә сорауларга җавап таба белү; 

-укыганны анализлау. 
Регулятив универсаль уку гамәлләре: 

- эшчәнлек өчен эш урынынәзерләү; 

- укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырыргаөйрәнү; 

-уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү; 

- эш сыйфатына бәя бирәбелү; 
- укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый һәм анализлыйбелү. 

Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре: 
- үз фикереңне әйтә белү; 

-төркемнәрдә килешеп эшли белү; 

-иптәшеңә рухи ярдәм күрсәтә белү; 

-фикереңне дәлилли белү. 

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: 
-башкаларның сөйләмен ишетү һәм тыңлау; 
-үз фикереңә ышандыра белү; 

-башкаларга аңлаешлы сөйләм төзү; 

-парлап һәм төркемнәрдә эшли белү; 

-мәгълүматны туплау өчен күмәк эш башкару. 

Предмет 

нәтиҗәләре: 

- телдән яки язмача аралашу күнекмәләренә ия булу; 
-телдән яки язма сөйләм күнекмәләренә ия булу өчен кирәкле беренчел лингвистик 

белемнәрне үзләштерү; 
-татар балалар әдәбияты һәм халык авыз иҗаты үрнәкләре белән танышу. 

5 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, 
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работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающегочтения; 

• строить монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопросучителя; 
• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 
дополнять чужой ответ новымсодержанием; 

• называть имена классиков татарскойлитературы, 

• называть имена современных писателей(поэтов); 
• перечислять названия произведений и пересказывать ихсодержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать ихсодержание; 
• определять тему и выделять главную мысль произведения; 
• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и ихпоступки; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значенийслов. 

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 содержаниюпрочитанного; 
• читать наизусть стихотворений разных авторов (повыбору); 

• пересказывать текст; 
• 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 навопросы. 
«Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки идр.), 

узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст идр.). 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных и волшебнуюсказку; 
• определять особенности волшебнойсказки; 

• различать сказку ирассказ; 
• 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 восприятиямира 
• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и впрозе. 
«Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных 

текстов. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержаниепрочитанного; 
• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и поцепочке; 
• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой. Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможностьнаучиться: 
• читать выразительно поэтические и прозаическиепроизведения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественнымитекстами; 
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• устно делиться своими личными впечатлениями инаблюдениями. 

6 класс 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 
• ориентироваться в учебной книге: читать язык условныхобозначений; 

• быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова настранице; 
• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 
самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией ктексту). 

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 выполненнойработы; 

• выполнять работу поцепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
• видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно 
присоединяться к одной изних; 

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкамзрения. 

7 класс 

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 выразительно , учитывая индивидуальный темпчтения; 
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового 
чтения, выборочного и повторного изучающегочтения; 

• пересказывать содержание текстов, прочитанных вклассе; 

• рассказывать о любимом литературномгерое; 

• выявлять авторское отношение кгерою; 
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разныхпроизведений; 
• читать наизусть стихотворения разных авторов (повыбору); 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат 
возможность научиться: 

• определять содержание книги по ееэлементам; 

• читатькниги; 
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанныхпроизведений; 

• работать сословарями. 
«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 идр.). 

Обучающиеся научатся: 
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), контраст; фигуры: 
повтор). Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать, в чем особенность поэтического восприятиямира 
• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и впрозе. 

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 особенностямитекста; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 
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программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устнойречи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, (выражать 

свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного иуслышанного); 

• 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 прозаическийтексты; 
• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения, сравнивать их с 

художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в них 
мыслей, чувств ипереживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 
текстов, музыкальных и живописныхпроизведений. 

8 класс 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся 

• быстро находить нужную словарнуюстатью; 
• 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 ктекстам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических 

(сами термины – определения сборников неиспользуются). 

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 рабочееполе; 

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 полученногорезультата. 

9 класс 

«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: 
• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять 

план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текстподробно; 
• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов иназвания; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 
произведений; выявлять авторское отношение кгерою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манерычтения; 
• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его 

фрагментами или отдельными строчками изпроизведения; 

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборникипроизведений; 
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 
воспринимать мненияодноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разногонаправления). 

«Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение 
жанровых особенностей произведений народного творчества и 
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авторской литературы, узнавание втекстахлитературных приемов (сравнение, олицетворение, 

контраст, гипербола, звукопись и др.) и понимание причин ихиспользования. 

Выпускник научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к 

авторскимформам; 

• 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 народныхсказках; 

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современнойпоэзии); 

• 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 ипереживаний). 

«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: 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств ипереживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и живописныхпроизведений. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 9-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 
• уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный 

аспект; уметь быстро менять аспектрассмотрения; 

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой форме, 

в виде произведений изобразительного и музыкальногоискусства). 

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 иисполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

присоединяться к одной из них или высказывать собственную точкузрения. 

В области регулятивных учебных действий выпускник научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученногорезультата. 
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 по их поводу опыт моральных оценок и нравственноговыбора). 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий о 
добре и зле, дружбе, честности; 
формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 
овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно- 
познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий; 
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использование разных видов чтения; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 
умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно- 
познавательных, учебных и художественных произведений 

РОДНАЯ (ТАТАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ УЧАЩИХСЯ 

Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: любовь и уважение Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину, знание истории языка, культуры родного края, основ 

культурного наследия Татарстана, народов России и всего человечества, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества, 
воспитание чувства долга и ответственности передРодиной; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего культурное, социальное, духовное 

многообразие явлений; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; культурным, языковым, 

религиозным ценностям народов России и всегомира; 

• формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом познавательных интересов; 

• самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своих учебных 
достижений, поведения, черт своей личности, своего эмоционального состояния; соблюдение 

норм поведения в социуме; владение умениями совместной деятельности в полиэтническом 

коллективе; оценка своей деятельности с точки зрения нравственных норм и эстетических 
ценностей; использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина 

полиэтнического, поликонфессиональногогосударства; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учётом религиозных, этнокультурных, социальных и 

экономическихособенностей; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

отношения к собственнымпоступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественной, учебно- 
исследовательской, творческой и других видовдеятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающейсреде; 
• осознание значения семьи и общества, уважительное и заботливое отношение к членам 

своейсемьи; 
• развитие эстетического осознания через освоение художественного и культурного 

наследия народов Татарстана, России и всегомира. 

Метапредметные результаты изучения татарской литературы в инокультурной среде: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательнойдеятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижений целей; соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательныхзадач; 
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• умение читать и понять суть художественного произведения, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей, 
потребностей; 

• умение строить связанное речевое высказывание в зависимости от типа коммуникации 

и ситуации; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационныхтехнологий. 

Предметные результаты выпускников на уровне основного общего образования по 

татарской литературе выражается вследующем: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора, 

фольклора народов России и всего мира; татарской классической и современной литературы, 

литературных взаимосвязей ивзаимовлияний; 
• осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров; проведение смыслового 

анализа текста; использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при обсуждении 
художественногопроизведения; 

• умение пересказать содержание прозаического произведения или отрывка, используя 

цитаты из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанномутексту; 

• умение устанавливать связи между фольклорными и художественными 
произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства иразличия); 

• владение навыками сопоставления произведений татарской литературы с 

произведениями литератур других народов и этносов самостоятельно (или под руководством 
учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для самостоятельногоанализа; 

• владение монологической и диалогической речью; умение вступать в речевое общение; 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение); 

создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 
информацию; 

• использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базыданных; 

• использование приобретенных знаний и умений за рамками учебного процесса, то есть 

в практической деятельности и повседневнойжизни. 

Родная (татарская) литература. Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: любовь и уважение Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину, знание истории языка, культуры родного края, основ 

культурного наследия Татарстана, народов России и всего человечества, усвоение 
гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества, 

воспитание чувства долга и ответственности перед Родиной; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего культурное, социальное, духовное 
многообразие явлений; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; культурным, языковым, 

религиозным ценностям народов России и всегомира; 
• формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом познавательных интересов; 

• самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, своего эмоционального состояния; соблюдение 

норм поведения в социуме; владение умениями совместной деятельности в полиэтническом 
коллективе; оценка своей деятельности с точки зрения нравственных норм и эстетических 

ценностей; использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина 

полиэтнического, поликонфессиональногогосударства; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
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группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом религиозных, этнокультурных, социальных и 
экономическихособенностей; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

отношения к собственнымпоступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видовдеятельности; 
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающейсреде; 

• осознание значения семьи и общества, уважительное и заботливое отношение к членам 

своейсемьи; 
• развитие эстетического осознания через освоение художественного и культурного 

наследия народов Татарстана, России и всегомира. 

Метапредметные результаты изучения татарской литературы в инокультурной среде: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательнойдеятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижений целей; соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательныхзадач; 

• умение читать и понять суть художественного произведения, осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей, 

потребностей; 

• умение строить связанное речевое высказывание в зависимости от типа коммуникации 

и ситуации; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационныхтехнологий. 

Предметные результаты выпускников на уровне основного общего образования по 

татарской литературе выражается вследующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора, 
фольклора народов России и всего мира; татарской классической и современной литературы, 

литературных взаимосвязей ивзаимовлияний; 

• осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров; проведение смыслового 

анализа текста; использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при обсуждении 

художественногопроизведения; 

• умение пересказать содержание прозаического произведения или отрывка, используя 

цитаты из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанномутексту; 

• умение устанавливать связи между фольклорными и художественными 

произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства иразличия); 
• владение навыками сопоставления произведений татарской литературы с 

произведениями литератур других народов и этносов самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для самостоятельногоанализа; 

• владение монологической и диалогической речью; умение вступать в речевое общение; 
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение); 

создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию; 

• использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения; использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базыданных; 

• использование приобретенных знаний и умений за рамками учебного процесса, то есть 
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в практической деятельности и повседневнойжизни. 

Предмет нәтиҗәләре 5 класс укучысы: 

максатка ирешү юлларын билгели; 

уку проблемасын чишү өчен план төзи; 
шушы план нигезендә эш оештыру, үз эшчәнлегенең максатка ирешүдә ни дәрәҗәдә 
нәтиҗәле булуын күзәтә; 

сүзлекләр, белешмә материаллардан 
файдалана; бәхәсләшә, үз фикерен 

дәлилли, анализ ясый; төрле фикерләрне 

исәпкә алып эш итә; 

иптәшләре каршында төрле темаларга чыгыш 
ясый; бергәләп эшләгәндә бердәм карар кабул 

итә ала; текст буенча сораулар куя белә. 

6классукучысы: 

текстларны яисә чәчмә әсәрдән өзекләрне яттанөйрәнә; 
геройларга характеристика бирә, төрле әсәрдәге бер яки берничә герой белән чагыштыра белә; 

композиция, сюжет элементларын, телнең сурәтләү чараларын, аларның әсәр эчтәлеген 

ачкандагы ролен ачыклый; 

әдәби әсәрне анализлаганда гади әдәби терминология куллана; 
өстәмә белем чыганакларыннан язучыларның тормышы һәм иҗаты турында белә. 

7 классукучысы 

максатка ирешү юлларын билгели; 
уку проблемасын чишү өчен план төзи; 
укытучы белән бергәләп, үз эшен, иптәшләренең җавапларын бәяләү; 

укуның төрле формаларыннан файдалана (аңлап уку, өстән-өстән, эчтәлекне аңлап); 
төрле мәгълүмат чаралары белән эшли, кирәкле мәгълүматны таба, анализлый һәм үз 
эшчәнлегендә куллана белү; 
үзенә кирәкле мәгълүматны төрле формада бирелгән чыганаклардан туплау (тулы текст, 

өзек, иллюстрация, схема); 

бер мәгълүматны икенче төрле итеп үзгәртә алу (план төзү таблица, схема); 
укылган әсәрнең эчтәлеген (яки ишеткәнне), текстка якын итеп, кыскача сайлап сөйли 
белә; сүзлекләр, белешмә материаллардан файдалана; 

бәхәсләшә, үз фикерен дәлилли, анализ ясый, йомгаклый;күмәк эш вакытында, бигрәк тә 

фикер агышлары төрле булганда, бер фикергә килә белә; 

укылган, тыңланган әсәрләр буенча сораулар бирә 

ала; үз эшен контрольдә тота, иптәшләренә ярдәм 

итә; 
башкаларны тыңлый, кирәк булганда үз фикерләрен үзгәртә 
ала; иптәшләре каршында төрле темаларга чыгыш ясый. 

8 класс укучысы: 
мөстәкыйль рәвештә дәреснең проблемасын (тема) һәм максатларын 

формалаштыра; укуның төрле формаларыннан файдалана (аңлап уку, өстән- 

өстән, эчтәлекне аңлап); 

төрле мәгълүмат чаралары белән эшли, кирәкле мәгълүматны таба, анализлый һәм үз 
эшчәнлегендә куллана белә; 
үзенә кирәкле мәгълүматны төрле формада бирелгән чыганаклардан туплый (тулы текст, 

өзек, иллюстрация, схема); 

бер мәгълүматны икенче төрле итеп үзгәртә ала (план төзү таблица, схема); 

укылган әсәрнең эчтәлеген (яки ишеткәнне), текстка якын итеп, кыскача сайлап сөйли 

белә; сүзлекләр, белешмә материаллардан файдалана; 

бәхәсләшә, үз фикерен дәлилли, анализ ясый, 
йомгаклый; үз фикерен тексттан өземтәләр китереп 

дәлилли белә; 

бер фикер кабул иткәнче, төрле җавапларны тыңлый, чагыштыра, нәтиҗә ясый; 
күмәк эш вакытында, бигрәк тә фикер агышлары төрле булганда, бер фикергә килә белә; ; 

укылган, тыңланган әсәрләр буенча сораулар бирә ала; 

үз эшен контрольдә тота, иптәшләренә ярдәм итә; 
коммуникатив күнекмәләрнең кеше тормышындагы ролен 
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билгели; үз фикерләрен телдән һәм язма формада җиткерә 

белә; 
башкаларны тыңлый, кирәк булганда үз фикерләрен үзгәртә 

ала; иптәшләре каршында төрле темаларга чыгыш ясый; 

бергәләп эшләгәндә бердәм карар кабул итә 

ала; текст буенча сораулар куя белә. 

татар әдәбиятының һәм сәнгатенең күренекле вәкилләре, аларның иҗаты турында белә; 

чәчмә әсәрләрне яки өзекләрне татар теленең әдәби чараларын һәм цитаталарын кулланып сөйли 

белә, укыган я ишеткән текст буенча сорауларга җавап бирә ала, телдән төрле типтагы монолог, 

диалоглар төзи, әңгәмәкора. 

9 классукучысы: 

мөстәкыйль рәвештә дәреснең проблемасын (тема) һәм максатларын 
формалаштыра; максатка ирешү юлларын билгели; 

уку проблемасын чишү өчен план төзи; 
-шушы план нигезендә эш оештыра, үз эшчәнлегенең максатка ирешүдә ни дәрәҗәдә 
нәтиҗәле булуын күзәтә; 

төрле мәгълүмат чаралары белән эшли, кирәкле мәгълүматны таба, анализлый һәм үз 

эшчәнлегендә куллана белә; 
үзенә кирәкле мәгълүматны төрле формада бирелгән чыганаклардан туплый (тулы текст, 

өзек, иллюстрация, схема); 

бер мәгълүматны икенче төрле итеп үзгәртә ала (план төзү таблица, схема); 
укылган әсәрнең эчтәлеген (яки ишеткәнне), текстка якын итеп, кыскача сайлап сөйли 

белә; сүзлекләр, белешмә материаллардан файдалана; 

төрле фикерләрне исәпкә алып эш итә; 
бер фикер кабул иткәнче, төрле җавапларны тыңлый, чагыштыра, нәтиҗә ясый; 
күмәк эш вакытында, бигрәк тә фикер агышлары төрле булганда, бер фикергә килә белә; ; 

укылган, тыңланган әсәрләр буенча сораулар бирә алә; 

үз эшен контрольдә тоту, иптәшләренә ярдәм итә; 
коммуникатив күнекмәләрнең кеше тормышындагы ролен 

билгели; үз фикерләрен телдән һәм язма формада җиткерә 
белә; 

башкаларны тыңлый, кирәк булганда үз фикерләрен үзгәртә 

ала; әдәби әсәрнең әхлакый ягын дөрес чамалый; 

геройларга характеристика бирә, төрле әсәрдәге бер яки берничә герой белән чагыштыра белә; 
әдәби әсәрне анализлаганда гади әдәби терминология куллана; өстәмә белем 

чыганакларыннан язучыларның тормышы һәм иҗаты турында белә; 

төрле жанрдагы әдәби әсәрләрне ишетеп кабул итә, эчтәлекне дөрес аңлый. 

РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 
о дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуальногоудовлетворения; 

 тей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 - 

эстетических возможностей родного 
языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 
народа, мировой культуры; 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 нные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 
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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, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся 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 умений): 

–6 кл.); 

–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 
композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 
кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 

-философской, социально-исторической иэстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.); 

(5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 
разных жанров (8–9 кл.); 

 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне); 
-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно- 
творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе 

– на своемуровне); 

 вою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 
вательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, 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 обучающихся с 
разной скоростью и в разной степени и не заканчивается вшколе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 
действительности»).Пониманиетекстанаэтомуровнеосуществляетсянаосновебуквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу 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? 
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; 

ра; 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 
слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 
алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, чтообучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, 

однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 
умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане отдельные 

элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять 

связи между ними. Читательэтого 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 

художественноготекста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 
достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 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 стихотворений и небольших 

прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и 

межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

 

авьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 
произведениями); 

 

-литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, 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 авторский 

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, проблематике и авторской 
позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

ставленный учителем/автором учебника вопрос; 
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ию той или иной детали, приема и т. п.; 

у литературного произведения нет заглавия); 
-интерпретацию; 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно- 
исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария ит.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами1). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом 
виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 
учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 

виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого 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 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 
соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 

их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику 
и позицию автора и докажите своѐ мнение) и, в зависимости от того, какие именно 

доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает 

уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне 

ближайшего развития»). 

Планируемые результаты. 5класс 

Личностные результаты: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 
другихнародов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы идр.). 

Метапредметныерезультаты 
1) РегулятивныеУУД: 
- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь способность к 
целеполаганию, включая постановку новыхцелей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достиженияцели. 

2) ПознавательныеУУД: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. 

3) КоммуникативныеУУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций всотрудничестве; 
- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её 
с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
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совместнойдеятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 
делать выборы. 

Предметные 

результаты 

Обучающийся 

научится: 
осознать коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировойкультуры; 

Получает возможность научиться: 
быть квалифицированным читателем со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности). 

6класс 

Личностные результаты: 

- формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнегодня; 
- осознание себя представителями своего народа и гражданами Российскогогосударства; 
- формирование чувства любви к Родине ипатриотизма; 

- формирование основ коммуникативной компетентности вобщении; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств 
личности. Метапредметныерезультаты: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 
устных и письменных высказываниях, формулироватьвыводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своихинтересов; 
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельнойдеятельности. 

Предметные 

результаты 
Обучающийся 

научится: 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектногодиалога; 

- 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 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение. Получает возможностьнаучиться: 

- понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей 
народа, как особого способа познанияжизни. 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировойкультуры; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурныетрадиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картинужизни. 

7класс 

Личностные результаты обучения: 
- формировать понимание важности процессаобучения; 
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- формировать мотивацию школьников к процессу изучения родной литературы как одного из 

учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного 
обучения; 

- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей итрадиций; 

- формировать уважение к литературе народов многонациональнойРоссии; 
- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую семью, свою 
Родину, обладающую высокой культуройобщения; 

- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в мире и процессечтения; 
- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа)текста; 

- формировать в процессе чтения основы гражданскойидентичности; 

- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной 
и мировой литературой; 

- развивать морально-эстетические представления, доброжелательность и 

эмоционально- нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

другихлюдей; 

- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении 

образов и персонажей из прочитанного произведения с собственнымопытом; 

- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить 

его с другими видамиискусства. 

Метапредметные результаты обучения: 
- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературногопроизведения; 

- формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе 

учебной деятельности при изучении курсалитературы; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижениярезультата; 

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациинеуспеха; 

- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностнойрефлексии; 

- формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательныхзадач; 

- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменнойформах; 

- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умения устанавливать аналогии и причинно- 

следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристикитекста; 
- развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь сою; излагать сове мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 
художественных произведений; 

- формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведениеокружающих; 
- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон исотрудничества; 

- формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 
деятельности, построению индивидуальной образовательнойтраектории; 

- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием изучаемыхпроизведений; 

- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между 

литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр,кино); 
- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в 
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том числе для реализации притязаний ипотребностей. 

Предметные результаты 

обучения Обучающийся 

научится: 

- воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусствуслова; 
- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст 

различными способами (полный, выборочный,краткий); 

- способствовать совершенствованию читательскогоопыта; 
- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе 

досуговому,чтению; 

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги 

по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ ит.д.). 

Получает возможность научиться: 
- развивать интерес ктворчеству; 
- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярныетексты; 
- развивать навыки анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами на уроках литературы различныхтипов; 

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; 
составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы 

различных типов ижанров; 

- формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики 
(анализа) текста или несколькихпроизведений. 

8класс 

Личностные результаты: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 
другихнародов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы идр.). 

Метапредметныерезуль 
таты Регулятивные 

УУД: 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 
деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 
работы и работы других в соответствии с этимикритериями. 

Познавательные УУД: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

смысловое чтение. 

Коммуникативные 
УУД: 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 
- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновенияинтересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества спартнёром; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля,жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевоевысказывание; 
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- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 
диалога. Предметные результаты выражаются вследующем: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

критически оценивать содержание и форму текста. 
осознать коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировойкультуры. 

Обучающийся научится: 

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 

определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные ориентации; 

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 

работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

осмысления. 

Получает возможность научиться: 
выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа. 

9класс 

Личностные результаты 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга передРодиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нёмвзаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономическихособенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
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личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, творческой и других видовдеятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающейсреде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетическогохарактера. 

Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательнойдеятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательныхзадач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делатьвыводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательныхзадач; 

• смысловоечтение; 
• 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своёмнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстнойречью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационныхтехнологий. 

Предметные результаты. Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения длячтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику ипотомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельногочтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностныеориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний и вступать в диалог с 

другимичитателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение кпрочитанному; 
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах; 
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• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в другихискусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 
презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 
и смысловуюфункцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оцениватьих; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами другихискусств; 
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами другихискусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,проект). 

1.2.5.5 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью, вести диалог- 
расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план,вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план,вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературныхперсонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основепрочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуациейобщения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковыхявлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковыхявлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты отвторостепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомыеслова; 

• игнорировать незнакомые языковые   явления, несущественные для понимания 
основного содержания воспринимаемого на слухтекста. 

Чтение 

Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
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некоторое количество неизученных языковыхявлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковыхявлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковомматериале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, поконтексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческимсправочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемогоязыка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемогоязыка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменногосообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектнойдеятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) Фонетическая сторона 

речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить все звуки английскогоязыка; 

• соблюдать правильное ударение в изученныхсловах; 

• различать коммуникативные типы предложения поинтонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебныхсловах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощьюинтонации; 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основнойшколы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексическойсочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основнойшколы; 

• находить различия между явлениями синонимии иантонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам идр.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
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незнакомых слов по контексту и по словообразовательнымэлементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимомконтексте; 

• распознавать и употреблять вречи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательнойформе); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке (We moved to a new house lastyear); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It'swinter); 

— предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in thepark); 
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but,or; 
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевымартиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 
местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковыечислительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past SimplePassive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 
going to, Present Continuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our 

school party); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should,could). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which,that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ...nor; 
• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I were 

you, I would start learning French); 
• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, 
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might,would. 
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения 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 Выпускник научится: 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
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находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения Выпускник научится: 
 зовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 
аудировании ичтении. 

В результате изучения английского языка в 5 классе учащиеся должнызнать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английскогоязыка;
 основные правила чтения и орфографии английскогоязыка;
 интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и специальный вопросы, 

побуждение кдействию);

 названия стран изучаемого языка, ихстолиц;
 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран 
изучаемого языка;

 наизусть рифмованные произведения детскогофольклора.

В результате изучения английского языка в 5 классе учащиеся научатся: 

в области аудирования 

 понимать на слух речь учителя,одноклассников;
 понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка (4—6 
реплик);

 понимать основное содержание небольших по объему монологических высказываний, 
детских песен, рифмовок,стихов;

 понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, языковую 

догадку объемом звучания до 1минуты;

в области говорения 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие,прощание);

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы «кто?», «что?», «где?», «когда?»,
«куда?», и отвечать на вопросысобеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, своемдруге;

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; изложить основное 
содержание прочитанного или прослушанноготекста;

в области чтения 
 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующуюинтонацию;

 читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—200 слов без 
учета артиклей);
 читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых слова, о 

значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковойдогадки;

 читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь в случае 

необходимости двуязычнымсловарем;

в области письма и письменнойречи 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебнойзадачей;

 выполнять письменныеупражнения;

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новымгодом);
 писать короткое личное письмо (15—25слов).

Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 5 класса 

пределах; развития дружеских отношений с представителями англоязычныхстран;
 для преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства межкультурногообщения;

 ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 
литературы на английскомязыке;

 более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемымязыком.
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По окончании 6 класса учащиеся должны уметь: 
Монологическая речь: 

 — передавать содержание, основную мысль прочитанноготекста

 — делать сообщения по прочитанному (услышанному)тексту
 — выражать свое отношение к прочитанному (услышанному)тексту

Диалогическая речь: 

 — диалоги этикетного характера – до 3х реплик со стороныкаждого

 учащегося;
 — диалог — расспрос — до 3х реплик со стороны каждогоучащегося;

 — диалог побуждения к действию – до 2х реплик со стороны каждогоучащегося;
 — диалог – обмен мнениями – до 2х реплик со стороны каждогоучащегося.

Аудирование: 

 — понимать основное содержание кратких аутентичных прагматическитекстов;

 — выделять нужнуюинформацию;
 — понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным типамречи;

 — определить основную темутекста;
 — выделить главныефакты.
 Время звучания текста для аудирования – до 2хминут.

Чтение: 

 — понимать основное содержаниетекста

 — понимать полностью содержаниетекста
 — находить нужнуюинформацию

Письмо: 
 -делать   различные   записи   (   сокращать   текст, убирать лишнее, сокращать 
придаточные предложения);

 — составлять плантекста;
 — заполнять простейшиебланки;

 — написать письмо: приглашение в гости, принятиеприглашения);

 — выполнять лексико – грамматические упражнения.

Требования к уровню сформированности социокультурных умений: 

 по окончании 6-го класса учащиесядолжны:

 — уметь составить вопросы для викторин по мотивам британских сказок,легенд;
 — уметь выразительно пересказать небольшую сказку (англоязычную ирусскую);

 — уметь выразительно проигрывать фольклорные детскиепесни.

Языковые знания и навыки Фонетика: 
 Дальнейшее совершенствование звуко-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковомуматериалу

Лексическая сторона речи 

 Лексические единицы (в объеме 700единиц для продуктивного и рецептивного усвоения), 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и реплики – клише как элементы речевого этикета, 

отражающих культуру англоговорящих стран.

Грамматическая сторона речи 

 Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное. 

Побудительное. Общие, альтернативные, специальные вопросы. Порядок слов в предложении. 
Предложения с простым сказуемым составным именным, составным глагольным. Простые 

распространенные предложения, предложения с однороднымиленами.

 Правильныеинеправильныеглаголыв Present, Future, Past Simple/ Present continuous, Present 
Perfect. Глагол- связка to be, глагол to do? Модальныеглаголы can, may, must, have to. 

Глагольныеконструкциитипа I like reading, I’m going to dosomething.

 Наречия времени, степени, образадействия.
 Собственные и нарицательные имена, названия предметов и явлений в рамках изученной 

тематики. Множественное число существительных, существительные с определенным, 

неопределенным и нулевым артиклем. Притяжательный падежсуществительных.
 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях. 

Количественные числительные до 100, порядковые до20.

 Местоимения: личные, указательные и притяжательные.

 Предлоги места инаправления.
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Социокультурные знания и умения 
 Использование иностранного языка как средства социокультурного развития школьников 

предполагает знакомство со следующимматериалом:

 — с английскими именами и несложными для произношенияфамилиями;

 — с англоязычными рифмовками, детскими стихами, песнями,сказками;
 — с внешним видом домов в Британии, комнат в домах,квартирах;

 — с внешним видом англоязычных школ, классов, школьной жизньюучеников;
 — с названиями англоязычных стран, их флагами,традициями;
 — с элементами речевогоэтикета.

Социокультурное развитие включает следующие навыки иумения: 
 — написание своих имен и фамилий на английскомязыке;
 — написание адреса на английскомязыке;
 — написание названия своей страны,региона;

 — создание собственных поздравительныхоткрыток.

Компенсаторная компетенция 

На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 

начатое в начальной школе. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми 
компенсаторными умениями говорения: употреблять синонимы, описывать предмет, явление, 

пояснять мысль доступными средствами, включая жесты и мимику, обращаться за помощью, 

переспрашивать. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения: 
 — пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные 

слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых словтекста);

 — пользоваться двуязычным и толковым англоязычнымсловарями;
 — прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 
отдельных абзацевтекста;

 — использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочныессылки);

 — игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержаниятекста.

Учебно-познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в VI классе осуществляется дальнейшее 
совершенствование сформированных на первом этапе навыков и приёмов учебной 

деятельности, формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного 

содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов и требует от учащихся 
умения самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном этапе 

предполагается овладение следующими умениями: 

 — работать с двуязычными и толковыми одноязычными словарями, энциклопедиями и 
другой справочнойлитературой;

 — ориентироваться в иноязычном письменном и аудио- тексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединённых потенциальным контекстом, зачина, концовки, 
отдельныхпредложений;

 — использовать выборочный перевод для уточнения пониманиятекста;
 — пользоваться поисковыми системами www.vahoo.com,www.ask.com,www.google.com, 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для 
дальнейшего использования в процессе общения на уро¬ке, в сочинениях, эссе,проектах;

 — выполнять контрольные задания в формате ГИА иЕГЭ;

 — участвовать в проектной работе, оформлять её результаты в виде планшета, стенной 

газеты, иллюстрированного альбома ит.п.

В результате изучения английского языка в 7 классе учащиеся научатся понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответствии с 

предметным содержанием речи, предусмотренным программой для этого этапа, основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение,конверсия); 
 особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, побудительных) и 

сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных 

типовпредложения;

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их

http://www.vahoo.com/
http://www.vahoo.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.wikipedia.ru/
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эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных,предлогов); 
 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемогоязыка;

 культуру Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, традиции, праздники, всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировые культуры), сходства 
и различия в традициях своей страны и стран изучаемогоязыка.

Учащиеся 7 класса смогут: 

в области говорения 
 начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать общение; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, вежливо 

переспрашивать, отказываться,соглашаться;

 запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», «где?»,«когда?»,
 «куда?», «как?», «с кем?», «почему?»), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего;

 обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию исоглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие;

 выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; 

высказывать одобрение/неодобрение относительно мненияпартнера;

 высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание;
 излагать основное содержание прочитанного с опорой натекст;

 высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушаннымтекстом;
 делать сообщения по результатам проведенной проектнойработы;

в области аудирования 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему и факты сообщения, 
вычленять смысловые вехи; выделять главное, опускаявторостепенное;
 выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку,контекст;

в области чтения 

 читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научно- 

популярных текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в тексте, 
кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять факты 

вкультурах);

 читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентированные на 
предметное содержание речи на этом этапе, на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательного анализа, использования словаря; кратко излагать содержание 

прочитанного; выражать свое мнение, соотносить со своимопытом;

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую 

учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или расширения 

знаний по проблеме текста/текстов);

в области письма и письменной речи 

 делать выписки изтекста;
 составлять плантекста;

 писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включаяадрес);

 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,адрес; 
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, 

делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и 
благодарность в соответствии с нормами, принятыми в англоязычныхстранах).

Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранногоязыка;
 создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли родного языка 
и изучаемого иностранного языка в этоммире;
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 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числемультимедийные);
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны имира.

В результате изучения английского языка в 8 классе учащиеся научатся понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов,словосочетаний);

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение,конверсия);

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранногоязыка;

 интонацию различных коммуникативных типовпредложений;

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных 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 изучаемогоязыка;

 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.

К концу 8 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: Аудирование: 

 понимать на слух иноязычный текст с разной глубиной и точностью проникновения в его 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типатекста;

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 
мысль в воспринимаемом на слухтексте;

 выбирать главные факты, опускаявторостепенные;

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку,контекст;

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный дляпонимания.

Чтение: 

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

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

(просмотровое/поисковоечтение);

 уметь использовать двуязычныйсловарь;

 определять тему, содержание текста позаголовку;

 выделять основнуюмысль;

 выбирать главные факты из текста, опускаявторостепенные;

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий втексте.

Монологическая речь: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 
речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 
оценочныесуждения;

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой натекст;

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом, выражать и аргументировать свое 
отношение кпрочитанному.

Диалогическая речь: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться сней;

 высказатьодобрение/неодобрение;

 выразитьсомнение;

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий 
(радость/огорчение, желание/нежелание).

Письмо: 

 делать выписки изтекста;

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать
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пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написаниеадреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,адрес);

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал 
одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые 

формулы речевого этикета.

Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранногоязыка;

 оказания помощи зарубежным гостям в ситуациях повседневногообщения;
 создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли родного языка 
и изучаемого иностранного языка в этоммире;

 адекватного использования речевых клише в различных ситуацияхобщения;
 представления социокультурного портрета стран изучаемого языка и их культурногонаследия.

В результате изучения английского языка в 9 классе учащиеся научатся понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов,словосочетаний);

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение,конверсия);

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранногоязыка;

 интонацию различных коммуникативных типовпредложений;

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных 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 изучаемогоязыка;

  роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся людииих вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка. 

К концу 9 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: Аудирование: 

 понимать на слух иноязычный текст с разной глубиной и точностью проникновения в его 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типатекста;

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слухтексте;

 выбирать главные факты, опускаявторостепенные;

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку,контекст;

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный дляпонимания.

Чтение: 

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от видачтения);

 определять тему, содержание текста позаголовку;

 выделять основнуюмысль;

 понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактов исмыслов);

 выбирать главные факты из текста, опускаявторостепенные;

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий втексте;

 кратко излагать содержаниепрочитанного.

Монологическая речь: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочныесуждения;

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой натекст;

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом, выражать и аргументировать свое 

отношение кпрочитанному;

 выражать свое мнение по теме, проблем и аргументироватьего.
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Диалогическая речь: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться сней;

 высказатьодобрение/неодобрение;

 выразитьсомнение;

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий 
(радость/огорчение, желание/нежелание);

 выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделатькомплимент.

Письмо: 

 делать выписки изтекста;

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написаниеадреса);

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,адрес);

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал 
одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые 

формулы речевого этикета.

Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурноммире;
 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательныхцелях;

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональнойдеятельности;

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений другихстран;
 ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениямиРоссии.

 

1.2.5.6 ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

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 изучаемого 

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 наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

-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/ 

вопросы. 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 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 

-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 
-кратко излагать результаты выполненной проектной 
работы. Аудирование 

Выпускник научится: 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
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-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
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, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

-читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявномвиде; 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 
-выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

-восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 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 употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(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 запрашивать 

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 устных 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 (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация Выпускник научится: 

-правильно писать изученные слова; 
-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 
-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка . 
Фонетическая торона речи Выпускник научится: 
-различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, 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, 
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специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
Лексическая сторона речи Выпускник научится: 
-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

-соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 
-распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
-распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

-глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 
-имена существительные при помощи суффиксов -ung; -keit; -heit; -um; -or; -schaft;- ik; -e; -ler; -ie; 

-имена прилагательные с суффиксами: -ig; -lich; -isch; -los; -sam; -bar; 
-имена существительные, имена прилагательные c префиксом un; 
-префиксами существительных и глаголов vor-; mit-; 

-словосложение; 

-конверсия (переход одной части речи в другую) существительные от прилагательных ( das 

Grün); существительные от глаголов (das Lernen); 

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; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по суффиксам и префиксам; 
-распознавать и употреблять в речи различные средства логической связи в тексте для 

обеспечения его целостности (zuerst, dann); 

-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, с основным 
иностранным (английским) по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 
-оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

-распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный вопрос), побудительные (в утвердительной и отрицательной 
форме) и восклицательные; 

-распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 
-различать и сопоставлять придаточные предложения с союзом wenn (придаточные времени и 

условные); сопоставлять придаточные цели с союзом damit и простое предложение с 

инфинитивным оборотом um…zu. 

-использовать в речи сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da; 
-различать в тексте и на слух сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; 

-различать употребление глаголов в Perfekt со вспомогательным глаголом haben (sein);  
-распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
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-распознавать и употреблять в речи существительные сопределенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 
-распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

-распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 
и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

-использовать существительные и прилагательные в соответствующих падежах в речи; 

-распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
-распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Präsens, Präteritum, Perfekt, Futurum I. 

-распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
временных форм пассивного залога; 
-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (man kann, man muss, 

man soll, man darf, man kann nicht); 

-распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-систематизировать склонение существительных и прилагательных; 
-определять значение омонимичных явлений6 предлогов и союзов zu, als,wenn, 

-узнавать зрительно и на слух Plusquamperfekt, употреблять его в речи; 

-различать употребление предлогов с Dativ, Akkusativ; 
-образовывать три основные формы слабых и сильных глаголов; 

-использовать в речи Präteritum слабых, сильных и модальных глаголов; 
-переводить (выборочно)предложения с инфинитивными группами; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
-употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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. Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

-находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения Выпускник научится: 
-выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать перефраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.7 ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность 
и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 
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народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашейэры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейшихсобытий; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнегомира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древнейистории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий«деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», 
«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 
людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведенийискусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древнейистории. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древнихгосударств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающейсреде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировойистории. 

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 всеобщейистории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 
культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций идр.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 
Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековойистории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

омире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 
государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Среднихвеков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад,Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее иразличия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 
художественные достоинства изначение. 
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7 класс 

Обучающийся научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новоговремени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации идр.; 
• анализировать информацию различных источников по отечественной и 
всеобщей истории Новоговремени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Новоговремени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 
Новоговремени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 
реформ и революций, взаимодействий между народами идр.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации исобытия; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Новоговремени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально- 

экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новоевремя; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

8 класс 

Обучающийся научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новоговремени 
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации идр.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Новоговремени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и другихстранвНовоевремя;б)эволюцииполитическогостроя(включаяпонятия«монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественныхценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в Новоевремя; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 
идр.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты иособенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

9 класс 

Выпускник научится: 
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — 
начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новейшеевремя; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 
изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий идр.; 
- анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 
художественных памятников новейшейэпохи; 

- представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 
различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшейэпохи; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительнойлитературе; 
- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXIв.; 

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохив 
России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 

эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и 

события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ – началаXXIв. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ — начале XXIв.; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора  

идр.); 

- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 
электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др 

1.2.5.8 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются в сфере: 

-познавательной деятельности: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельностилюдей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 
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психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальнойдействительности; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своейдееспособности; 

•умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

- ценностно-мотивационной: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитииобщества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 
как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневнойжизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
патриотизму и гражданственности; 

- трудовой: 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельностьнесовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и дляобщества; 
- эстетической: 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизниобщества; 

- коммуникативной: 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностномобщении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точкузрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоленияконфликтов. 

6 класс 

Человек. Деятельность человека. Выпускник научится 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы; 

•• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельностичеловека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностейчеловека; 

• приводить примеры основных видов деятельностичеловека; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностныхконфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с деятельностьючеловека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека иобщества; 
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 
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показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающихздоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делатьвыводы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 
• характеризовать основные нормыморали; 
• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственнымиценностями; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие обществаи 

человека; 

7 класс. Социальные нормы. Выпускникнаучится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведениячеловека; 

• различать отдельные виды социальныхнорм; 
• характеризовать основные нормыморали; 
• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 
разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственнымиценностями; 
• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 
этих качеств из истории и жизни современногообщества; 

• характеризовать специфику нормправа; 
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты иособенности; 
• раскрывать сущность процесса социализацииличности; 

• объяснять причины отклоняющегосяповедения; 
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегосяповедения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие обществаи 

человека; 
• оценивать социальную значимость здорового образажизни. 
Экономика. Выпускник научится: 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономическойдеятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительностьтруда; 
• характеризовать функции денег и их роль вэкономике; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейногобюджета; 
• обосновывать связь профессионализма и жизненногоуспеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 
модели поведенияпотребителя; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретныхситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейныйбюджет. 

Общество. Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизничеловека; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологическогокризиса; 
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональноеповедение; 
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Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• осознанно содействовать защитеприроды. 

8 класс. Человек. Деятельность человека. Выпускникнаучится 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики егоприроды; 
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 
группы на человека, делатьвыводы. 

Экономика. Выпускник научится: 
• объяснять проблему ограниченности экономическихресурсов; 
• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономическойдеятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительностьтруда; 
• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономическихсистемах; 
• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять рольконкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджетагосударства; 

• называть и конкретизировать примерами видыналогов; 

• характеризовать функции денег и их роль вэкономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функциипредпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления ипроцессы; 

• 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 предпринимательскойдеятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономическойдеятельности; 
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейногобюджета; 
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 
• обосновывать связь профессионализма и жизненногоуспеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированныхисточников; 
• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 
состояния российскойэкономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведенияпотребителя; 
• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельностичеловека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретныхситуациях; 
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейныйбюджет. 

Сфера духовной культуры. Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 
мнение о явленияхкультуры; 

• описывать явления духовнойкультуры; 
• объяснять причины возрастания роли науки в современноммире; 
• оценивать роль образования в современномобществе; 
• различать уровни общего образования вРоссии; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 
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развитиякультуры из адаптированных источников различноготипа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение кним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современныхусловиях; 
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональнойдеятельности; 

• раскрывать роль религии в современномобществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовнойкультуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достиженийкультуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 
современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес имода. 

Социальная сфера. Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности игруппы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей игрупп; 
• характеризовать ведущие направления социальной политики Российскогогосударства; 
• выделять параметры, определяющие социальный статусличности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемыхстатусов; 

• описывать основные социальные ролиподростка; 
• конкретизировать примерами процесс социальноймобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современноммире; 
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути ихразрешения; 
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи вобществе; 

• раскрывать основные роли членовсемьи; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условийжизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейныхконфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позицийисторизма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемаммолодежи; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейныхконфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различноготипа. 

9 класс. Политическая сфера жизни общества. Выпускникнаучится: 

• объяснять роль политики в жизниобщества; 
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать ихпримерами; 
• давать характеристику формам государственно-территориальногоустройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основныепризнаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципыдемократии; 
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретныхпримерах; 
• характеризовать различные формы участия граждан в политическойжизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы. 

Гражданин и государство. Выпускник научится: 
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• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия икомпетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной властиРФ; 

• раскрывать достижения российскогонарода; 
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия«гражданство»; 
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные КонституциейРФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашегогосударства; 
• характеризовать конституционные обязанностигражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России вмире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданинаРФ. 

Основы российского законодательства Выпускникнаучится: 

• характеризовать систему российскогозаконодательства; 
• раскрывать особенности гражданской дееспособностинесовершеннолетних; 

• характеризовать гражданскиеправоотношения; 
• раскрывать смысл права натруд; 
• объяснять роль трудовогодоговора; 
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовыхотношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей,детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовныхправоотношений; 
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания заних; 

• характеризовать специфику уголовной ответственностинесовершеннолетних; 
• раскрывать связь права на образование и обязанности получитьобразование; 
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка,преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попеченияродителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 
людей с нормами поведения, установленнымизаконом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону иправопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление иразвитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

1.2.5.9 ГЕОГРАФИЯ 

Выпускникнаучится: 
выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам; 
ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 
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использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

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 процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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 природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 
использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

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 природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 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 государственной 

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 природы 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 реальнойжизни; 
различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

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, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
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жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 
различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную 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 

России; 

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, использовать 

компас для определения азимута; 

описывать погоду своей местности; 
объяснять расовые отличия разных народов 

мира; давать характеристику рельефа своей 

местности; 
уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

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 источниками 

географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно- популярной литературе и средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 
оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 
климата для отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

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, оценивать 
границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику климата своей области (края, республики); 
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показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого 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 
экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 

5 класс 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 
географии являются: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 
охраны окружающей среды и рациональногоприродопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватности ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельныхстранах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологическихпараметров; 
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из языков международногообщения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 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 

техногенныхкатастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающейсреде. 

Ученик научится: 

 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени; 

 тов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

одного из «языков» международного общения; 
навыками нахождения, использования и презентации географической  

информации; 

неты человеком; 

на уроках; 
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ь с помощью компаса стороны горизонт; 

поверхности 

Ученик получит возможность научится: 

объекты; 

 

мира»; 

ь фенологические наблюдения в природе; 
 
 

6 класс 

Предметныерезультаты: 

1) формирование представлений о географии, роли в освоении планеты человеком, о 
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рациональногоприродопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации внѐм; 
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах еѐ 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельныхстранах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе еѐ экологическихпараметров; 
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международногообщения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 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 

техногенныхкатастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающейсреде. 

Ученик научится: 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 
взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в 
одном или нескольких источниках; 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практикоориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 
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исследованиях Земли; 

 

 

е особенности территории 

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 процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

водить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков; 

зученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико- 
ориентированных задач; 

 

горизонта, использовать компас 

для определения азимута; 

учебных и практических задач погеографии; 

Ученик получит возможностьнаучиться: 

 
географической 

информации; 

 

 
 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
 примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

  информацию географического содержания в 
научно- популярной литературе и средствах массовой информации; 

7 класс 

Предметные 
результаты: 

1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рациональногоприродопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации внѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 
и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах еѐ 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельныхстранах; 

 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе еѐ экологическихпараметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из языков международногообщения; 

содержания; 
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6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 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 
техногенных катастроф; 8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающейсреде. 

Выпускник научится: 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

ьзовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практикоориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

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 процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

пературы, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

для определения азимута; 

 
 

римеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 

духовной культуры регионов и стран, адаптации человека к разным природным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

ографические карты различного содержания; 
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географической информации; 

исследованиях Земли; 

 
ешественниках, о современных 

 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- 

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 
имать и критически оценивать информацию географического содержания в научно- 

популярной литературе и средствах массовойинформации; 

8 класс 
Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

ники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном 
или нескольких источниках; 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных 

задач; 

 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 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 процессы; составление простейших географических прогнозов; 
принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 
течения водных потоков; 

ы, процессы и явления, сравнивать географические 
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 
классификацию; 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

  демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практикоориентированных задач; 

 

природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 
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рироды, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 

 

утешественников географические особенности территории 

 

территорией и исклю 
географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

  для решения практико- 
ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте 

реальной жизни; 

отдельных регионов; 

 

России; 
онентов природы отдельных частей страны; 

России; 

 

об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

льзовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 
закономерностей; 

е отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России; 

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; 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

и компаса, определять стороны горизонта, использовать компас 

для определения азимута; 

учебных и практических задач погеографии; 

 

Ученик получит возможностьнаучиться: 

географической информации; 
дготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
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-экономическое положение и перспективы развития России. 

социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 
популярной литературе и средствах массовой информации; 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 роисходящих глобальных 

изменений климата; 

отдельных регионов и стран; 

природными и социально-экономическими факторами; 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы; 

 

точки зрения их доступности; 

компонентов; 
контурные карты основные формы рельефа; 

мерзлоты; 
ных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 

9 класс 

Предметные результаты. Учащийсянаучится: 
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 
населения России, отдельныхрегионов; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне 
занятости, качестве и уровне жизнинаселения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозномусоставу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 
населения России и её отдельныхрегионов; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 
для решения практико-ориентированных задач в контексте реальнойжизни; 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структурухозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территориистраны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйстваРоссии; 
• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства географических районов 
страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 
техногенных и экологических факторов ипроцессов; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности и качества 

жизни населения России с мировыми показателями и показателями другихстран; 

• оценивать место и роль России в мировомхозяйстве. 

- 
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Учащийся получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также 

развитием глобальной коммуникационнойсистемы; 
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческогокапитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еёдинамику; 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 
изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйствастраны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйстваРоссии; 
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно- 

популярной литературе иСМИ; 

• составлять комплексные географические характеристики районов разногоранга; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и ихчастей; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развитиярегионов; 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно- 
популярной литературе иСМИ; 

• составлять комплексные географические характеристики районов разногоранга; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 
изучением природы, населения и хозяйства географических районов и ихчастей; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развитиярегионов; 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 
социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территорииРоссии; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развитияРоссии; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблемчеловечества; 
• выбирать критерии для определения места страны в мировойэкономике. 

 

1.2.5.10 МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА.ГЕОМЕТРИЯ 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической 
науки; понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают 
логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 
учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальныхситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика " должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы иявления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и 

их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 
терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математическихутверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейшихситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
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требованию или от требования к условию; 
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных 

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух 

чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: оперирование понятиями: 

натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, иррациональное число; использование свойства чисел и законов 

арифметических операций с числами при выполнении вычислений; использование признаков 
делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; выполнение округления 

чисел в соответствии справилами; 
сравнение чисел; оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 
выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 
моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 
использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученныйрезультат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенногоумножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к 
линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их 

систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально- 
графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 
реальныхзависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 
функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическаяпрогрессия; 
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 

других учебныхпредметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 
окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 
геометрическихпостроений: 
оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений 
длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 
геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 
аппарата алгебры, решения геометрических и практическихзадач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств вгеометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 

координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) 

по образцам или алгоритмам; 
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8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 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 окружающих явлений при принятиирешений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторныхзадач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и вычисление 

вероятности события в простейшихслучаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 
больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 
прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 
распознавание верных и неверныхвысказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел 

в реальныхситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 
умений использования компьютерныхустройств; 

11) формированиепредставленияобосновныхизучаемыхпонятиях:информация,алгоритм,модель  

- и ихсвойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами - линейной, условной ициклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 
представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработкиданных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 
права; 

15) для слепых и слабовидящихобучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 
владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 
умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране ПК, 
умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного 

доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательногоаппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; умение использовать персональные средства доступа. 

Математика 

5 класс 
Обучающийся научится: 
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• оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональноечисло; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнениивычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии справилами; 

• сравнивать рациональныечисла; 

• оценивать результаты вычислений при решении практическихзадач; 
• выполнять сравнение чисел в реальныхситуациях; 
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 
учебныхпредметов. 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, представленную в 

виде таблицы,диаграммы. 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметическиедействия; 
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 
значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решениязадачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования кусловию; 

• составлять план решениязадачи; 
• выделять этапырешениязадачи; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течениюреки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по егочасти; 
• решать задачи разных типов ( на покупки, на движение), связывающих три величины, 
выделять эти величины и отношения междуними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышениевеличины; 

• решать несложные логические задачи методомрассуждений. 
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делатьприкидку). 

• 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. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки ициркуля. 

• решать практические задачи с применением простейших свойствфигур. 
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин иуглов; 

• вычислять площадипрямоугольников. 

• вычислять площадипрямоугольников; 
• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 
науки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичнаядробь, 

смешанное число, геометрическая интерпретация натуральных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натуральногочисла; 
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 
обосновывать алгоритмы выполнениядействий; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданнойточностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичныхдробей; 
• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебныхпредметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенныхвычислений; 
• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 
задач и задач из других учебныхпредметов. 

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовоенеравенство. 
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• Оперировать понятиями: круговые диаграммы, таблицы данных, среднееарифметическое; 

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, надиаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основеданных. 
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышеннойтрудности; 
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решениязадач; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия ктребованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощьюграф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждогоэтапа; 
• 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 системыотсчета; 
• решать разнообразные задачи «начасти»; 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысладроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать собственные задачи указанныхтипов; 

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 плотностьвещества; 

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; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную начертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов; 
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объемыкомнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением ихэлементов; 

• распознавать логически некорректныевысказывания; 
характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
• оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество,принадлежность; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесногоописания. 

• распознавать логически некорректныевысказывания; 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правиллогики. 
6 класс 

Обучающийся научится: 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональноечисло; 
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• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнениивычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении несложныхзадач; 

• сравнивать рациональныечисла; 

• оценивать результаты вычислений при решении практическихзадач; 

• выполнять сравнение чисел в реальныхситуациях; 
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 
учебныхпредметов. 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, представленную в 

виде таблицы,диаграммы. 

• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметическиедействия; 
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решениязадачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 
к требованию или от требования кусловию; 

• составлять план решениязадачи; 

• выделять этапырешениязадачи; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течениюреки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по егочасти; 
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения междуними; 
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышениевеличины; 

• решать несложные логические задачи методомрассуждений. 
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делатьприкидку). 

• 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 фигуры от руки и с 

помощью линейки ициркуля. 

• решать практические задачи с применением простейших свойствфигур. 
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин иуглов; 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площадипрямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальнойжизни. 
• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 
науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирнойисторией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичнаядробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натуральногочисла; 
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 
обосновывать алгоритмы выполнениядействий; 

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 
при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признакиделимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданнойточностью; 
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичныхдробей; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решениизада; 
• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модулячисла; 
• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 
решении задач других учебныхпредметов; 
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• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенныхвычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 
задач и задач из других учебныхпредметов. 

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решениеуравнения. 

• Оперировать понятиями: столбчатые диаграммы, таблицыданных. 

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, надиаграммах; 
• составлять таблицы, строить диаграммы на основеданных. 
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышеннойтрудности; 
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решениязадач; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия ктребованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощьюграф-схемы; 
• выделять этапы решения задачи и содержание каждогоэтапа; 
• 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 системыотсчета; 

• решать разнообразные задачи «начасти»; 
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысладроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 
(на работу); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задачи указанных типов; 

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 плотностьвещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 
изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов; 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; 

характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

 

Алгебра 

7 класс 
Обучающийся научится: 
оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число; 

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; 
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выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать числа; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

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; 

понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа»; 

оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 
уравнения, решение уравнения; 

проверять справедливость числовых равенств; 
решать системы несложных линейных уравнений; 

проверять, является ли данное число решением уравнения; 
составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах; 

определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 
координатной плоскости; 

иметь представление о статистических характеристиках, комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 
представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной 

задачи, изучения реального явления; 
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 решениязадачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 
прикидку); 

Обучающий получит возможность научиться: 
оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 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; 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; 

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. 
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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; выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 

показателем к записи в виде дроби; 

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 и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов; 
оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, , равносильные уравнения; решать линейные 

уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных преобразований; 

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
составлять и решать линейные уравнения, системы линейных уравнений при решении задач других 

учебных предметов; выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных уравнений и систем линейных уравнений при решении задач других учебных предметов; 
выбирать соответствующие уравнения, их системы для составления математической модели 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи; уметь интерпретировать полученный при 

решении уравнения или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной 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; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц; 

решать несложные задачи по математической статистике; 
оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки; 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы; 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах; 

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам; 
выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

8 класс 

Обучающийся научится: 
оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 
находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, 
при решении задач других учебных предметов. 
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оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 

корень; 
оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

сравнивать числа; 
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; 

выполнять несложные преобразования выражений с квадратными корнями; 
оперировать на базовом уровне понятиями: уравнение, корень уравнения, решение уравнения, 
числовое неравенство, неравенство; 

проверять справедливость числовых неравенств; 

проверять, является ли данное число решением уравнения; 
решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

находить значение функции по заданному значению аргумента; 

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; 

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; 

иметь представление вероятности случайного события; 
представлять данные в виде таблиц, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, графика; 
оценивать вероятность события в простейших случаях; 

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметическиедействия; 
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 решениязадачи; 

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 междуними; 

решать несложные логические задачи методомрассуждений; 
выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 
прикидку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

оперировать понятиями 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 
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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. 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; использовать множества, 

операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и 
явлений; 

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; 
сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

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; 

раскладывать на множители квадратный трехчлен; 
выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; выделять квадрат суммы 
или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; выполнять преобразования 

выражений, содержащих модуль; 
выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 
предметов. 

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, равносильные уравнения, 

область определения уравнения (системы уравнений); 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 иррациональныеуравнениявида a 

решать уравнения вида x
n a 

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

решать несложные уравнения в целых числах. 
составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, при решении задач 

других учебных предметов; выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

квадратных уравнений и систем уравнений при решении задач других учебных предметов; 
выбирать соответствующие уравнения или их системы для составления математической модели 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи; уметь интерпретировать полученный при 

решении уравнения или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

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 ak   y x y x y 3x 

xab 
x b 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций y af kx bc 

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; 
иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов; 

gx
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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 между 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; 

решать задачи по теории вероятностей на основе использования изученных методов и 

обосновывать решение; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 
графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

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. 
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; 
выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

9 класс 

Обучающийся научится: 
оперировать на базовом уровне понятиями: числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

проверять справедливость числовых неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 
решать системы несложных линейных неравенств; 

проверять, является ли данное число решением неравенства; 

изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой; 

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 
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решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 

иметь представление о вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 
решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случаях; 
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. 
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений; 
выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 
прикидку). 

Выпускник получит возможность научиться: 

Оперировать понятиями: неравенство, решение неравенства, область определения неравенства, 

системы неравенств; 

решать линейные неравенства с параметрами; 
составлять и решать системы линейных неравенств при решении задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении систем линейных 
неравенств при решении задач других учебных предметов; 

выбирать соответствующие неравенства или их системы для составления математической модели 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи; уметь интерпретировать полученный при 
решении неравенства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 
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. 

Оперировать понятиями: 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. 
определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрия 

7 класс 

Обучающийся научится: 

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. 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; 
оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 
использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

применять формулы периметра; 

изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью инструментов; 
описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 
знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики в развитии России. 
Обучающийся получит возможностьнаучиться: 

Оперировать понятиями геометрическихфигур; 
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) 
использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин; 

оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция; 

использовать для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

8 класс 

Обучающийся научится: 
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; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; 
оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры; 

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для  

измерений длин и углов; 
применять формулы периметра, площади, когда все данные имеются вусловии; 
применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейшихслучаях. 
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 
применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни; 

изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью инструментов; 
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире; 
описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 
приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

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 (четырехугольников); 
использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач 
из смежных дисциплин; 

оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 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; 

использовать для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
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; 
формулировать задачи на вычисление длин, площадей и решать их. 

9 класс 

Обучающийся научится: 
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; 

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения; 

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; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 
ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 
применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни; 

изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире; 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 
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применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
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 векторами, выполнять 
разложение вектора на составляющие, применять полученные 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. 
использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 

1.2.5.11 ИНФОРМАТИКА 

Выпускникнаучится: 

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 итехнике; 

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 

характеристикикомпьютеров; 

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 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); 

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; 
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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 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 винформатике; 

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); 

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; 
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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 истолбчатой); 
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 интернет-сервисов 

в данном курсе и во всем образовательномпроцессе): 

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.); 
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 деятельности): 
узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 
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. 

6 класс 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

1) наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства,общества; 

2) понимание роли информационных процессов в современноммире; 
3) владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемойинформации; 
4) ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения; 

5) развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационнойсреды; 

6) способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационногообщества; 

7) готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики иИКТ; 
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8) способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческойдеятельности; 

9) способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 
формируемыми при изучении информатики в основной школе,являются: 

владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» 

и др.; 

владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 
действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование   и   визуализация информации;   выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 
преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково- 

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать»таблицы, графики,   диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и целимоделирования; 

ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных  
и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 
объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализинформации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 
предметные результаты изучения информатики в основной школеотражают: 

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 
формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и 

их свойствах; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами — линейной, условной и циклической; 
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формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Информационное моделирование 

Ученик научится: 

понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

«читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы и 

др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической 

формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой 

информации; 
строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 
Ученик получит возможность: 

сформировать начальные представления о назначении и области применения моделей; о 

моделировании как методе научного познания; 
приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в 

соответствии с поставленной задачей. 

Элементы алгоритмизации 

Ученик научится: 
понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 
понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 
понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции 
«следование», «ветвление», «цикл»; 
подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

Ученик получит возможность: 
исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с 
заданной системой команд; 
по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 
алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

7 класс 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; 

понимание роли информационных процессов в современном мире;  
владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения; 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 
подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики иИКТ; 
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способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 
гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 
процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе,являются: 

владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» 
и др.; 

владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 
действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 
информационного поиска; структурирование   и   визуализация информации;   выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 
владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково- 

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать»таблицы, графики,   диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и целимоделирования; 

ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных  

и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 
информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 
информации; анализинформации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно- 
проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и 

их свойствах; 
развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами — линейной, условной и циклической; 
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формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 
процесс, информационная система, информационная модель идр.;

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальныхносителях;

 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 итехнике;

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемыхзадач;

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 
внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этихустройств;

 определять качественные и количественные характеристики компонентовкомпьютера;

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 
характеристикикомпьютеров;

 узнает о том, какие задачи решаются с помощьюсуперкомпьютеров.

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иныхцелей;

 узнать о физических ограничениях на значения характеристиккомпьютера.
8 класс 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 
ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 
школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в современноммире;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационнойсреды;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики иИКТ;

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средствИКТ.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель»,«алгоритм»,

«исполнитель» и др. 
 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, 

что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и 

структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 
результата, его соотнесение с имеющимися данными с цельюустановления соответствия или
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несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив 

в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача; 
 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для 

них алгоритмов(программ);

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поисковогохарактера;

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 
преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково- 

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и целимоделирования;

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и  
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационногопространства.

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – 
и ихсвойствах;

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами — линейной, условной ициклической;

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерныхустройств;

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработкиданных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права.

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 
использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачиданных;

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовойтаблице;

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 
связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность каналасвязи);

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 
кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4символов);

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерногокода;

 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 системесчисления;
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 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, 
определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 
входящих в него элементарныхвысказываний;

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с 
помощью операций объединения, пересечения идополнения;

 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 заменаэлемента);

 описыватьграфспомощьюматрицысмежностисуказаниемдлинребер(знаниетермина

«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 словеснымописанием;

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 
только два символа, например, 0 и1;

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехническихсистемах;

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов ипроцессов;

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 
реальными объектами (на примере учебных автономныхроботов);

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации.
Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различныхтипов;

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе 
и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков идр.);

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальныхязыков);

 определять результат выполнения заданного алгоритма или егофрагмента;

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 
между употреблением этих терминов в обыденной речи и винформатике;

 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, вспомогательныеалгоритмы);

 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 накомпьютере;

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать операторприсваивания;

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходныхзначений;

 использовать логические значения, операции и выражения сними;

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять ихзначения.

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми 

величинами;
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 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и внеее;

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами ихрешения;

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели идр.);

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 
разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этойсреде.

9 класс 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в современноммире;

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационнойсреды;

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 
подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики иИКТ;

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ.

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 
так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель»,«алгоритм»,

«исполнитель» и др. 
 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, 

что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и 

структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 
несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив 

в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательнаязадача;
 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для 

них алгоритмов(программ);

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поисковогохарактера;
 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково- 

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 
объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели  
объекту и целимоделирования;
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 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационногопространства.
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 формированиепредставленияобосновныхизучаемыхпонятиях:информация,алгоритм,модель 
– и ихсвойствах; 
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами — линейной, условной ициклической;

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерныхустройств;

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработкиданных;

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права.

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и инымпараметрам;

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивныефайлы);

 разбираться в иерархической структуре файловойсистемы;

 осуществлять поиск файлов средствами операционнойсистемы;

 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 истолбчатой);

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенномуусловию;

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов вИнтернете;

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций.

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-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 
соответствующейтерминологии;

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т.д.);

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т.п.;

 основами соблюдения норм информационной этики иправа;

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийнымаппаратом;

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальныхданных.
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированныхустройств;
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 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры идр.);

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 
мире;

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска вИнтернете;

 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 разныхисточников);

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 
стандарты;

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении ихэлементов;

 получить представление об истории и тенденциях развитияИКТ;

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современноммире;
 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и 
в научныхисследованиях.

1.2.5.12 ФИЗИКА 
Предметные результаты изучения предмета должны отражать: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 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 законовфизики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 
(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 квантовой физики; 
овладение понятийным аппаратом и символическим языкомфизики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 
проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 
погрешностей любыхизмерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 
на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологическихкатастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 
магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 
ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 
человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 
знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 
сбереженияздоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 
загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин имеханизмов. 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицыизмерения; 
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений иопытов; 
• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачуучебного 
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эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научнойинформации; 
• 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 погрешностейизмерений. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 
физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатамисследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 
анализировать полученные результаты с учетом заданной точностиизмерений; 

• 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 повседневнойжизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсыИнтернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 
окружающем мире и ее вклад в улучшение качестважизни; 
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленныхфактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений; самостоятельно проводить косвенные измерения и 
исследования физических величин с использованием различных способов измерения физических 
величин, выбирать средства измерения с учет обосновывать выбор способа измерения, адекватного 
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученныхрезультатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источникеинформации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудиториисверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

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 закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновоедвижение(звук); 
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила 

(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы 
с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физическойвеличины; 
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 
равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука,закон 
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Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная системаотсчета; 
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 
скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): 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 физическойвеличины. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 
исследования космическогопространств; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 
закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 
Архимеда идр.); 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 
помощи методовоценки. 
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 нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха,  различные 
способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения отдавления; 
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохраненияэнергии; 
• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 
твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловыхявлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 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 

физическойвеличины. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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 характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частныхзаконов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и 
при помощи методовоценки. 
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), взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 
заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 
волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсиясвета. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник 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 физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 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 величин, их обозначения и единицы 
измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другимивеличинами. 
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 
закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическоевыражение. 
• приводить примеры        практического использования физических знаний 

о электромагнитныхявлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 
закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): 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 физическойвеличины. 
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 живыеорганизмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца идр.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, 
так и при помощи методовоценки. 
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Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, а-, Р- и ү- 
излучения, возникновение линейчатого спектра излученияатома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 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, вычислять 

значение физическойвеличины; 
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 
закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическоевыражение; 

• различатьосновные признаки       планетарной   модели атома, нуклонной модели 
атомногоядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 
ядерных и термоядерных реакций, спектральногоанализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающейсреде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектоммассы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия егоиспользования; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования, управляемого термоядерногосинтеза. 
Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; • понимать 
различия между гелиоцентрической и геоцентрической системамимира; 

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) 
соотносить цвет звезды с еетемпературой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечнойсистемы. 
Планируемые результаты изучения физики в 7 классе 

Ученик на базовом уровне научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицыизмерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений иопытов; 

 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 

формулироватьвыводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научнойинформации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 
температура, атмосферное давление, влажность воздуха, при этом выбирать оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностейизмерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений:приэтомконструироватьустановку,фиксироватьрезультатыполученнойзависимости 
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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 значение величины и 
анализировать полученные результаты с учетом заданной точностиизмерений; 

 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 повседневнойжизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсыИнтернет. 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 
относительность механического движения, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых 

тел; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, 
сила трения), давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину  

с другими величинами, вычислять значение физическойвеличины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и 
его математическоевыражение; 

 решать задачи, используя физические законы ( закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма,): 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 физическойвеличины. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качестважизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленныхфактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямыхизмерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 
учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученныхрезультатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источникеинформации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудиториисверстников. 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 
использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космическогопространств; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основеимеющихсязнанийпомеханикесиспользованиемматематическогоаппарата,такипри 
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помощи методов оценки 

8 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 

– понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицыизмерения; 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений иопытов; 

– 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 
формулироватьвыводы. 

– проводить прямые измерения физических величин: масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом выбирать оптимальный 
способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностейизмерений. 

– проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатамисследования; 
– проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точностиизмерений; 
– 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 повседневнойжизни; 

– использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсыИнтернет. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 
– распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 
жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения отдавления; 

– описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 
теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 
величины; 

– анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохраненияэнергии; 
– различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

– решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 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 

физическойвеличины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– понимать роль эксперимента в получении научнойинформации; 
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– осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качестважизни; 

– использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленныхфактов; 

– сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямыхизмерений; 
– самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученныхрезультатов; 
– воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источникеинформации; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явленияхна 
– основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудиториисверстников 

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), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 
заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсиясвета; 

– составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник 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 физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 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 величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другимивеличинами; 
– анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическоевыражение; 
– решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 
параллельном соединении проводников): 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 физическойвеличины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– понимать роль эксперимента в получении научнойинформации; 
– осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 
окружающем мире и ее вклад в улучшение качестважизни; 

– использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленныхфактов; 

– сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямыхизмерений; 

– самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измеренияс 
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учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

– воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источникеинформации; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явленияхна 
– основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников. 

Электрические и магнитные явления 

Ученик научится 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током, 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 
электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, закон Ома, закон Джоуля-Ленца; закон 

сохранения электрическогозаряда 

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 живыеорганизмы; 

– приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

– различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца идр.); 

– использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленныхфактов; 

9 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 

– понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицыизмерения; 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений иопытов; 
– 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 
формулироватьвыводы. 

– проводить прямые измерения физических величин: масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностейизмерений. 

– проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатамисследования; 

– проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точностиизмерений; 

– 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 повседневнойжизни; 
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– использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсыИнтернет. 

1.2.5.13 БИОЛОГИЯ 
В результате изучения курса биологии в основной школе: Выпускник научится: 

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 
объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 

организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретироватьихрезультаты.

 овладеет системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, законами, теориями, 
имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 
становления биологиикакнауки.

 освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборамииинструментами.

 приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных 

материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 

учебныхзадач.

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизнивбыту;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своемуиокружающих;

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 
Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источникеинформации;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудиториисверстников.
Предметные результаты обучения биологии по разделам: 

5 класс 
Введение в биологию. Обучающийся научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живыхорганизмов; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов ибактерий; 
• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематическойгруппе; 
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 
жизничеловека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на 

примерах сопоставления биологическихобъектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к средеобитания; 
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологическихобъектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основесравнения; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять ихрезультаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения вприроде; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека вприроде; 
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода заними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинетебиологии. 
∙ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни 

человека; 



149 
 

∙ выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к средеобитания; 

∙ знать и аргументировать основные правила поведения вприроде; 

∙ знать и соблюдать правила работы в кабинетебиологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения вприроде; 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудиториисверстников; 

6 класс 

Живые организмы. Обучающийся научится: 
 змов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

грибов и бактерий; 
тений, животных, грибов и бактерий; 

 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 
ости людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

примерах сопоставления биологических объектов; 
анизмов к среде обитания; 

 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 
роцессы 

и систем органов; 
ологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 
 

ь приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 учно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

  различных царств 
живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 
  ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 
 

 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 

живой 

 

 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

 ения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудиториисверстников; 

  изучением 
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 
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планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

7 класс 

Многообразие живых организмов. Обучающийся научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живыхорганизмов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основесравнения; 

- 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 ихрезультаты; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинетебиологии. 

- определять роль в природе изученных группживотных. 
– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять ихзначение; 
– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, и давать 

имобъяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненныхциклов. 
– объяснять значение животных в жизни и хозяйствечеловека; 
– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека животных 

(обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-опылителей, общественных и 

кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей, домашних 
животных и пр.) на примере своей местности, объяснять ихзначение. 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы кишечнополостных, 

плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, 
насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие (в т.ч. 

ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 
птицы имлекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных группживотных; 

– понимать смысл биологическихтерминов; 
– различать важнейшие отряды насекомых имлекопитающих; 
– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и эксперименты и 

объяснять ихрезультаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения вприроде; 

– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на примере своего 
региона. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневнойгигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическимиживотными. 
∙ осуществлять классификацию биологических объектов (растений, бактерий, грибов) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематическойгруппе; 

∙ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни 
человека; 

∙ объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений на примерах 

сопоставления биологическихобъектов; 

∙ выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 
процессов, характерных для сообществ живыхорганизмов; 

∙ осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематическойгруппе; 

∙ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 
природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранениябиосферы; 

∙ объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей 

их строения ифункционирования; 

∙ объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процессвидообразования; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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∙ находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы вдругую; 
∙ использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями; работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений; 
∙ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живойприроды); 

∙ 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 адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельностьгруппы. 

8 класс 

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 профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 
объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 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 объекты (клетки, ткани 

органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 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; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 
находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 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 выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
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работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

9 класс. 
Общие биологические закономерности. Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живыхорганизмов;

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающейсреды;

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 
окружающейсреды;

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности 

к определенной систематическойгруппе;

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранениябиосферы;

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения ифункционирования;

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процессвидообразования;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологическихобъектов;

 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 ихрезультаты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека вприроде;

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними вагроценозах;

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов,рефератов;

 знать и соблюдать правила работы в кабинетебиологии.

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, 

и пути решения этихпроблем;

 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 литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы вдругую;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во 
всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живойприроды);
 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудиториисверстников;

 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 деятельностьгруппы
1.2.5.14. ХИМИЯ 

Выпускник научится: 
характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  
описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 
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раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 
«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя 

знаковую системухимии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 

теории; 

различать химические и физические явления; 
называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 
определять тип химическихреакций; 

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 реагентов 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 неорганических 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 неорганических 

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 элемента, номеров группы 
и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 
периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 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 кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«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; 
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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 газообразных 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, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 
кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 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 восстановительные свойства 

с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 
неорганических веществ различныхклассов; 
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; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 
создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др. 
Предметными результатами изучения предмета в 8 классе являются следующие умения: 

 осознание роливеществ:

- определять роль различных веществ в природе итехнике; 

-объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химическихпроцессов:

- приводить примеры химических процессов вприроде; 
- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и ихразличиях. 

 использование химических знаний вбыту:

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйствечеловека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: – перечислять отличительные свойства химическихвеществ;

– различать основные химическиепроцессы; 

- определять основные классы неорганическихвеществ; 
- понимать смысл химическихтерминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественныхнаук:

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их 

роль в познанииприроды; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять ихрезультаты. 
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 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к 

человеку иприроде:

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

-различать опасные и безопасные вещества. 

Учащийся 8 классанаучится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение,эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенныепризнаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом»,«молекула»,«химическийэлемент», 
«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя 

знаковую системухимии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 
молекулярнойтеории; 

• различать химические и физическиеявления; 

• называть химическиеэлементы; 

• определять состав веществ по ихформулам; 

• определять валентность атома элемента всоединениях; 

• определять тип химическихреакций; 

• называть признаки и условия протекания химическихреакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 
химическогоопыта; 

• составлять формулы бинарныхсоединений; 

• составлять уравнения химическихреакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведенииопытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием ипосудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массывеществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формулесоединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 
или продуктовреакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 
получать, собирать кислород иводород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества:кислород,водород; 

• раскрывать смысл законаАвогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярныйобъем»; 

• характеризовать физические и химические свойстваводы; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенноговещества; 

• называть соединения изученных классов неорганическихвеществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 
веществ: оксидов, кислот,оснований,солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классусоединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученныхклассов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 
неорганическихвеществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраскииндикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганическихсоединений; 

• раскрывать смысл Периодического законаД.И.Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода в периодической системеД.И.Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 
малых периодов и главныхподгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 
в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения ихатомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодическойсистемы 
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Д.И.Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическаясвязь»,«электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллическойрешетки; 

• определять вид химической связи в неорганическихсоединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 
связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион»,«электролиты»,«неэлектролиты», 

«электролитическаядиссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента всоединении; 

• раскрывать смысл теории электролитическойдиссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот,щелочей,солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионногообмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакцииобмена; 

• определять возможность протекания реакций ионногообмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различныхвеществ; 

• определять окислитель ивосстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительныхреакций; 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневнойжизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей 

природнойсреде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии идр.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознаваниявеществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 
коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненнойработы; 
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться 

к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 

веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельностичеловека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системногоанализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретныхвеществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 
становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки итехники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионнымуравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганическихвеществ; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в егосостав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простоевещество 

— оксид — гидроксид — соль; 
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 
важное практическоезначение._ 

Ученик 9 класса научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- 
следственные связи между данными характеристикамивещества; 

• раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий«атом»,«молекула»,«химическийэлемент», 
«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 
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• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химическихуравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 
химического элемента в соединениях для оценки их практическойзначимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты,соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли посоставу; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химическойпосудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 
процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами ищелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И.Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химическихэлементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия икальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного 

вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных,металлических; 
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 
периодической системе и особенностей строения ихатомов; 
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть химических процессов и их 

принципиальное отличие отфизических; 

• называть признаки и условия протекания химическихреакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 
(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты 

(реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических 

элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции 
обратимые инеобратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 
реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктовреакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 
неорганических веществ различныхклассов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённоговещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 
индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельныхионов 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты,соли; 

• составлять формулы веществ по ихназваниям; 

• определять валентность и степень окисления элементов ввеществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов,указанным 

в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 
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• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных,оснóвных; 
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований,солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований исолей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных 
реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным 

схемамреакций; 
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганическихвеществ; 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневнойжизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природнойсреде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии идр.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознаваниявеществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстамиучебника 
и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 
точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования 
различныхвеществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельностичеловека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системногоанализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 
объяснения и предвидения свойств конкретныхвеществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки итехники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионнымуравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 
классами неорганическихвеществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химическойреакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава истроения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в егосостав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид —соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическоезначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• называть факторы, влияющие на скорость химическойреакции; 
• классифицировать химические реакции по различнымпризнакам; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойстваминеметаллов; 
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 
веществ: углекислогогаза,аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ иаммиак; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствамиметаллов; 
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 
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кислота,глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организмчеловека; 
• грамотно обращаться с веществами в повседневнойжизни; 
• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 
веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями,галогенами. 
 грамотно обращаться с веществами в повседневнойжизни;

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природнойсреде;

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии идр.;

 использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознаваниявеществ;
 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и письменного 
общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненнойработы;
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава истроения; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования 

различныхвеществ
Ученик 9 класса получит возможность научиться: 
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 
различных химическихреакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- 

следственные связи между данными характеристикамивещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионнымуравнениям; 
- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в егосостав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различныхклассов; 
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 
факторов на изменение скорости химическойреакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающейсреде; 
- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознаваниявеществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химическихпроцессах; 
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовойинформации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельностичеловека; 
- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии идр. 

1.2.5.15. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Предметными результатами освоения выпускниками программы по изобразительному 

искусству при получении основного общего образования являются: 

-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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; 

-развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

-освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 
(фольклорное художественной творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
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-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,  

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 
-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально- 

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно- 

прикладных, в архитектуре и дизайне; 
-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусств; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 
-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 
интереса к творческой деятельности. 

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 

народныетрадиции; 

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 данного возраста уровне);  

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; 
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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; 

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; 
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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; 

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 разныхэпох; 

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.; 

применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительныеэлементы; 

применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из 
бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
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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; 

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 темахискусства; 

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); 
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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 
скульптурныепамятники; 

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 аргументированно 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; 

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 сценографиейспектакля; 
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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. 

Выпускник 5 класса научится: 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярныезнаки); 

- создавать декоративные изображения на основе русскихобразов; 
- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современнойжизни; 

- создавать эскизы декоративного убранства русскойизбы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранстваизбы; 
- определять специфику образного языка декоративно-прикладногоискусства; 
- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народныетрадиции; 
- 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 данного возрастауровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.)  на  основе  ритмического 

повтора изобразительных или геометрическихэлементов; 
- владеть практическими навыками выразительного использования  фактуры,  цвета,  формы,  

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративныхкомпозиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественныхпромыслов; 
- осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной  

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного изпромыслов; 

- характеризовать основы народногоорнамента; 

- создавать орнаменты на основе народныхтрадиций; 
- различать виды и материалы декоративно-прикладногоискусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народовРоссии; 
- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современныхпромыслов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных промысловРоссии; 
- создавать образы, используя все выразительные возможности художественныхматериалов; 
- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажныетехники; 

Выпускник 5 класса получит возможность научиться: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные  художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 
мира, технологии идр.); 
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- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительногоискусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 
состояние и свое отношение к природе, человеку,обществу; 

- осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темахискусства; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж,мозаика). 

Выпускник 6 классанаучится: 

- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видовискусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видениямира; 
- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержаниемизображения; 

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественныхматериалов; 
- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональныхотношений; 

- навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухоннаяутварь); 
- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая ихпропорции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрическихтел; 
- строить изображения простых предметов по правилам линейнойперспективы; 
- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, 

как средство построения объема предметов и глубиныпространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 
натюрморта; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками накартоне; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение ипереживания; 
- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении 
различных мировоззренческихсмыслов; 

- применять перспективу в практической творческойработе; 

- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовкахнаблюдаемого; 
- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 
перспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе; 

- навыкам создания пейзажныхзарисовок; 
- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушнаяперспектива; 

- пользоваться правилами работы напленэре; 
- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений окрасоте; 
- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 
- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 
(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива идр.); 

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 
фрагмента в его метафорическомсмысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажныетехники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр,импрессионизм; 

- различать и характеризовать видыпортрета; 
- понимать и характеризовать основы изображения головычеловека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурнымиматериалами; 
- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, попамяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группыпредметов; 

- использовать графические материалы в работе надпортретом; 
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- использовать образные возможности освещения впортрете; 

- пользоваться правилами схематического построения головы человека врисунке; 
- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их 

произведения; 

- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигурычеловека; 

- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурногообраза; 

- навыкам лепки и работы с пластилином илиглиной; 
- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного 
искусства) об изменчивости образа человека в историиискусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, 

используя разнообразные графическиематериалы; 
- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат 

наблюдений и размышлений художника наджизнью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковойживописи; 
- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы надэскизом; 
- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковаяживопись»; 
- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематическойкартины; 
- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в 

истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций иидеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров историческойкартины; 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальнойистории; 

- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический 

сюжет; 

- творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки композиции на 

историческуютему; 

Выпускник 6 класса получит возможность научиться: 

- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIXвеков; 
- 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 
произведенияживописи; 
- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажнойживописи; 

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения историческойживописи; 
- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениямискусства. 

Выпускник 7 класса научится: 

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры идизайна; 
- распознавать объект и пространство в конструктивных видахискусства; 
- понимать сочетание различных объемов вздании; 

- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму иматериал; 
- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей 
разныхэпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современнойархитектуры; 

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городскойсреды; 
- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на нихсверху; 

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, 
шар и т.д.; 
- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные 

соединительныеэлементы; 
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- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из 

бумаги, картона,пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и впространстве; 

- 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-парковойархитектуры; 
- характеризовать основные школы садово-парковогоискусства; 
- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIXвеков; 

- называть и раскрывать смысл основ искусствафлористики; 
- понимать основы краткой историикостюма; 
- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайнаодежды; 
- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по 

принципамикэбаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 
процессе макетирования архитектурно-ландшафтныхобъектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционныйзамысел; 
- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов 

молодежных и исторических комплектоводежды; 
- 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 МосковскогоКремля; 

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значениеиконы 

«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатровогозодчества; 
- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храмаПокрова-на-Рву; 
- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону ипарсуну; 
- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие 

композиции в материалах по различнымтемам; 

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры ДревнейРуси; 
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами идр.; 
- использовать выразительный язык при моделировании архитектурногопространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи ДревнейРуси; 
- рассуждать о значении художественного образа древнерусскойкультуры; 
- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 
архитектуры XVIII – XIXвеков; 

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIXвеков; 

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIIIвека; 
- характеризовать признаки и особенности московскогобарокко; 
- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) вматериале. 

- творческому опыту создания композиции на основе библейскихсюжетов; 
- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 
мировоззренческом и нравственном значении вкультуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейскиетемы; 
- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейскиетемы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизниобщества; 
- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественнойвойны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные 
Великой Отечественнойвойне; 
- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческомугерою; 



169 
 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства 

XX века; 

- культуре зрительскоговосприятия; 

- характеризовать временные и пространственныеискусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественнымобразом; 
- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 
Билибин. В.А. Милашевский. В.А.Фаворский; 

- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическимиматериалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек 
и помещений, характерные детали быта ит.д.); 

- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников- 
анималистов; 

- опыту художественного творчества по созданию стилизованных образовживотных. 

Выпускник 7 класса получит возможность научиться: 

- понимать специфику изображения вполиграфии; 
- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши идр.); 
- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное,фотографическое); 

- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки идр.; 
- создавать художественную композицию макета книги,журнала; 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектурымодерна; 
- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона,пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и впространстве; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) вматериале; 
- 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 идр.; 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурногопространства; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира иРоссии; 
- получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеевмира; 

- понимать основы сценографии как вида художественноготворчества; 
- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерскогоперевоплощения; 

- различать особенности художественнойфотографии; 
- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 
ритм идр.); 

- понимать изобразительную природу экранныхискусств; 
- различать понятия: игровой и документальный фильм; понимать различия в творческой работе 

художника-живописца и сценографа; применять полученные знания о типах оформления сцены при 

создании школьногоспектакля. 

1.2.5.16. МУЗЫКА 

Выпускник научится: 
понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

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 жанров; 
различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 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 образов; 
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 
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определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;  
понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 
особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 
знаний о стилевых направлениях; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно- 

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-джазовогооркестра; 
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 произведения; 
анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальныхобразах; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 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, изобразительного 
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; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
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участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и групповогомузицирования; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 
средствах и формах ее воплощения; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
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 зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведениямузыки; 

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей 

и жанров; 

использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 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, хоровогоконцерта; 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 
различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 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.). 

5 класс. Предметные результаты. Обучающиесянаучатся: 

-понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
-анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

-определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 
романтических,эпических); 

-выявлять общее иособенноепри сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природемузыки; 

-понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
-различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

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 образов; 
-различать жанры вокальной, инструментальной, вокально- инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфоническоймузыки; 

-узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

-определять тембры музыкальных инструментов; 
-называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 
современных электронных; 
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-определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно- джазовогооркестра; 

-владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
-узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

-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, изобразительного 

искусства и литературы; 

-понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
-называть  и определять наслух мужские (тенор, баритон,бас) и женские (сопрано, меццо- 
сопрано, контральто) певческиеголоса; 

-определять разновидности хоровых коллективов по стиле (манере) исполнения: народные, 

академические, владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
-применять навыки вокально- хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 

-творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
-участвовать   в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 
индивидуального и групповогомузицирования; 

-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 
средствах и формах ее воплощения; 

-передавать  свои музыкальныевпечатления  в устной или проявлять творческую инициативу, 

участвуя в музыкально-эстетическойдеятельности; 

-понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества. 
-применять современные информационно- коммуникационныетехнологии для записи и 

воспроизведениямузыки; 

-обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 
стилей ижанров; 

-использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
(в том числе в творческой исценической). 

Обучающийся получат возможность научиться: 

-понимать истоки и интонационное своеобразие; 
-различать формы построения музыки(сонатно-симфоническийцикл, сюита),понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальныхобразов; 

-выделять признаки для установления стилевых связей в процесс изучения музыкального искусства; 
-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку,обществу; 

-исполнять  свою  партию  в  хоре в простейшихдвухголосныхпроизведениях, в том числе с 

ориентацией на нотнуюзапись 

6 класс. Обучающийся научатся: 
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре,исполнителях; 

-понимать значение устного народного музыкального творчества развитии общей культуры народа; 
-определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 
разновидности обрядовых песен; 

-понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;  
-понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 
творчества; 

-определять характерные особенности музыкального языка; 

-эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
-называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 
контральто) певческие голоса; 
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-определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

-владеть навыками вокально- хорового музицирования; 

-проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

-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; 

-распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

-определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 
понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

-определятьосновныепризнакиисторическихэпох,стилевыхнаправленийи национальных школ 
западноевропейскоймузыке; 

-узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 
знаний о стилевых направлениях; 

-различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфоническоймузыки; 

-называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд) и 
крупной формы (соната симфония, кантата, концерт); 

-определять характерные особенности музыкального языка; 

-анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальныхобразах; 

-творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
-выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 
различных композиторов; 

-анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замыслакомпозитора; 
-применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 

-творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
-участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и групповогомузицирования; 

-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 
средствах и формах ее воплощения; 

-передавать свои музыкальные впечатлениявустной или письменнойформе; 

-проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

-понимать специфику музыки как вида искусстваиее значение в жизни человека иобщества; 
-эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях; 

-применять современные информационно- коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

-обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

жанров и стилей; 

-использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).  

Обучающийся получит возможность научиться: 
-понимать характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных 

стран мира; 

-понимать  особенности  языка  отечественной  духовной  и  светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хоровогоконцерта; 
-определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

-распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки 
-различать  формы  построения  музыки (сонатно- симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальныхобразов; 

-выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 
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-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку,обществу; 

-исполнять  свою  партию вхорев простейших двухголосных произведениях, в том числе с 
ориентацией на нотнуюзапись; 

-активноиспользовать языкмузыкидляосвоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира,математики). 

7 класс. Обучающийся научится: 

- распознаватьхудожественныенаправления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальнойдраматургии; 

-определять  основные  признаки исторических  эпох,стилевыхнаправлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальнойшколы; 
-определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений инациональныхшкол в 
западноевропейскоймузыке; 

-называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд) и 

крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт); 

-определять тембры музыкальных инструментов; 
-называть  и  определять  звучание  музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 
современныхэлектронных; 

-определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно- джазовогооркестра; 
-находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства илитературы; 

-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; 

-владеть навыками вокально- хорового музицирования; 

-проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
-понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 
-применять современные информационно- коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведениямузыки; 

-обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей ижанров; 
-узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

-выявлять   общее  и особенноепри сравнении музыкальных произведений на основе полученных 
знаний о стилевыхнаправлениях; 

-различать жанры вокальной, инструментальной, вокально- инструментальной, камерно- 
инструментальной, симфоническоймузыки; 

-владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
-узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики образцы народного 
музыкального творчества, произведения современныхкомпозиторов; 

-определять характерные особенности музыкального языка; 

-анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
-анализировать единство жизненного содержания   и художественной формы в различных 

музыкальныхобразах; 

-творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различныхкомпозиторов; 

-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; 
-анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
-выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
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-применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 

-творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
-участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 
средствах и формах ее воплощения; 

-передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

-эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 
музыкальных произведениях; 

-приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 
музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

-использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).  

Обучающийся получит возможность научиться: 
-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 музыки; 
-различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

-выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

-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). 

8 класс. Обучающийся научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образногосмысла; 
- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 
- выявлять общее и особенное при сравнение музыкальных произведений на основе полученных 
знаний об интонационной природемузыки; 

- понимать жизненное содержание музыкальных произведений разныхжанров; 

- различать и характеризовать приёмы взаимодействия и развития музыкальныхпроизведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов ихразвития; 
- производить интонационно-образный анализ музыкальногопроизведения; 

- понимать основной принцип построения и развитиямузыки; 
- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальныхобразов; 
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах её воплощения, интонационных особенностях, жанре,исполнителях; 

- понимать значение устного народного творчества в развитии общей культурынарода; 
- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовыхпесен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведенияхкомпозиторов; 
- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 
творчества; 

- распознавать художественные направления, стили  и  жанры  классической  и  современной  

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; -определять основные 
признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты 

русской классической музыкальнойшколы; 

-определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

-называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд) и 

крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт); 
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-определять тембры музыкальных инструментов; 
-называть  и  определять  звучание  музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современныхэлектронных; 

-определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно- джазовогооркестра; 

-находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 
искусства илитературы; 

-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; 

-владеть навыками вокально- хорового музицирования; 

-проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
-понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 
-применять современные информационно- коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведениямузыки; 

-обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 
стилей ижанров; 

-узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
-выявлять   общее  и особенноепри сравнении музыкальных произведений на основе полученных 
знаний о стилевыхнаправлениях; 

-различать жанры вокальной, инструментальной, вокально- инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфоническоймузыки; 

-владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
-узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики образцы народного 
музыкального творчества, произведения современныхкомпозиторов; 

-определять характерные особенности музыкального языка; 

-анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
-анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 
музыкальныхобразах; 

-творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений - выявлять особенности 

интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

-анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замыслакомпозитора; 

-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; 
-анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

-выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
-применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (acappella); 

-творчески интерпретировать содержание музыкального произведения впении; 
-участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; размышлять о знакомом музыкальном произведении, 
высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах еевоплощения; 

-передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
-эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях; 

-приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

-использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).  

Обучающийся получит возможность научиться: 
-понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы,реквиема; 
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-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 музыки; 
-различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

-выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 
-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). 

1.2.5.17. ТЕХНОЛОГИЯ 
Предметными результатами освоения выпускниками школы программы по технологии при 

получении основного общего образования являются: В познавательной сфере: 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 риалов и областей их применения; 

 -технологических задач; 

 получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 
промышленного производства; 

технологических процессах; 

 

технической, технологической и инструктивной информации; 

-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 
рациональности деятельности; 

культуре труда и технологической культуре производства; 

применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.  

В трудовой сфере: 

 

пытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

 
энергетических ресурсов; 

ционной карты работ; 

ограничений; 

 

гигиены; 

кой дисциплины; 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 
общения; 

 

учетом областей их применения; 

- 
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показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 
 

 

примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

 в сфере материального производства или сфере услуг; 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
 

 

труда. 

В эстетической сфере: 
 

 

 

 
 

научной организации труда; 

 

В коммуникативной сфере: 
 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

коммуникации; 

действующих нормативов и стандартов; 

 
 

стетическая организация работ; 

 

 
учетом требований эргономики и 

 

 
 

 
В физиолого-психологической сфере: 

оторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 

операций; 
 

 

технологических требований; 

 
, прикладываемого к инструменту, с учетом 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 
уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

готовности к предпринимательской деятельности; 
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овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 
овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 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 
обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделеныкурсивом). 

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, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологическойчистоты; 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 
информационными источниками различныхвидов. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
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 зависимости 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 – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационногопродукта; 

проводить оценку и испытание полученного продукта; 
проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

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: 
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изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 
модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 
информационной среде (конструкторе); 

встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;  

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданнойоболочке; 
проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 
оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике); 

обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), 

анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 
производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 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) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 
планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 
планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

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 разрабатывать технологию на 
основе базовой технологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 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 медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 
сфере, описывает тенденции их развития, 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 
характеризовать группы предприятий региона проживания, 

характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 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 определенного уровня 
образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 
медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в нихработников, 
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получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 

заданных должностей; 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из 

числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• характеризует рекламу как средство формированияпотребностей; 
• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 
технологическогопроцесса; 
• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 
производственных технологий, приводит примеры функций работников этихпредприятий; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс»,«потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 
• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 
потребностей, которые удовлетворяют этитехнологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сферебыта; 
• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 
характеризуя негативныеэффекты; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическуюкарту; 
• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора поинструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельнойситуации; 

• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза,фотографии; 
• конструирует модель по заданномупрототипу; 
• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки,этикетки); 
• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 
окружения на основе самостоятельно разработаннойпрограммы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизациимодели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативныерешения; 
• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 
алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочихинструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 
примере организации действий и взаимодействия вбыту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль регионапроживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводяпримеры; 
• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностейчеловека; 

• проводит морфологический и функциональный анализ технологическойсистемы; 
• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 
проектированияпродукта; 

• читает элементарные чертежи иэскизы; 

• выполняет эскизы механизмов,интерьера; 
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• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 
проектированию технологическихсистем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме; 
• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона /поселения; 

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службамиЖКХ; 
• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 
удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различныхвидов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 
документации) для получения заданных свойств (решениезадачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 
интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику регионапроживания; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационныхтехнологий; 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации 

в деятельности представителей различныхпрофессий; 
• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 
энергию в вид, необходимыйпотребителю; 
• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемыесистемы; 
• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрическойцепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 
задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленнойзадачей; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательнойорганизации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе техническихконструкторов; 
• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно новогопродукта; 
• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемыэлектропроводки; 
• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерногопроектирования; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 
материального продукта (на основании собственной практики использования этогоспособа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 
технологии получения материалов с заданнымисвойствами; 

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 
перспективы ееразвития; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологиитранспорта;, 
• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 
характеризует новые и умирающиепрофессии,в том числе на предприятиях регионапроживания, 

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еёразвития; 
• перечисляет и характеризует виды технической и технологическойдокументации 
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• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 
избранных источниковинформации), 

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 
профессии, связанные с реализацией социальныхтехнологий, 

• разъясняет функции модели и принципымоделирования, 

• создаёт модель, адекватную практическойзадаче, 
• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданнымкритериям, 

• составляет рацион питания, адекватныйситуации, 
• планирует продвижениепродукта, 

• регламентирует заданный процесс в заданнойформе, 
• проводит оценку и испытание полученногопродукта, 
• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктовпитания, 
• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистическихзадач, 

• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортногосредства, 

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированногонаблюдения, 

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортныхпотоков, 
• получил опыт анализа объявлений, предлагающихработу 
• получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 
и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования, 

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 
заданнуюоболочку, 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданнымисвойствами. 

1.2.5.18. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Выпускник научится: 
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 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 подготовленностью, 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, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 
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самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 
выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; выполнять 

спуски и торможения на лыжах с пологогосклона; 

выполнять основные технические действиясамбо; 
выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол и лапту в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

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 движения, великих 
спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 
самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительногомассажа; 
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателяхздоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»; 
выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

5 класс 

Учащийся научится: 

- иметь представление о зарождении Олимпийских игрдревности; 
- иметь представление об исторических сведений о развитии древних Олимпийских игр (виды 

состязаний, правила их проведения, известные участники ипобедители). 

Учащийся получит возможность научиться: 
- доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослымилюдьми; 

- раскрывать историю возникновения и формирования физическойкультуры; 
- характеризовать Олимпийские игры древности как явлениекультуры; 

- раскрывать содержание и правиласоревнований; 
- определять цель возрождения Олимпийскихигр; 

- объяснять смысл символики иритуалов. 
Современное представление о физической культуре (основные понятия). 
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Физическое развитие человека. 

Учащийся научится: 
- иметь представление о физическом развитии человека. 

Учащийся получит возможностьнаучиться: 

- характеризовать физическое развитие как необходимый фактор человека. 

Физическая культурачеловека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня. 

Утренняя гимнастика. Первая помощь при травмах. 

Учащийся научится: 

- иметь представление о слагаемых здорового образа жизни: режиме дня, утреннейгимнастики; 
- иметь представление о простейших приемах и правилах оказаниясамопомощи; 

Учащийся получит возможностьнаучиться: 

-раскрывать понятие здорового образажизни; 
- выделять основные его компоненты и определять их взаимосвязь со здоровьемчеловека; 
- выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики, режимдня; 
-оказывать простейших приемах оказания самопомощи. 

Способы физкультурной деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. Основные двигательные способности. Выбор 
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки. 

Учащийся научится: 

- иметь представление о выборе мест занятий, инвентаря иодежды; 
- иметь представление о пяти основных двигательных способностях: гибкость, сила, быстрота, 
выносливость иловкость; 

- овладению упражнений для гибкости рук и плечевого пояса; упражнений для пояса; 

упражнений для ног и тазобедренныхсуставов; 

- овладению упражнений для выносливости,ловкости; 
- овладению индивидуальных комплексов для утреннейзарядки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- оборудовать с помощью родителей место для самостоятельных занятий физкультурой 

в домашних условиях и приобретать спортивныйинвентарь; 

- подбирать спортивный инвентарь и одежду для занятий физическими упражнениями в 

домашнихусловиях; 
- выполнять специально пообобранные самостоятельные контрольныеупражнения; 

- выполнять разученные комплексы упражнений для развития гибкости рук и плечевого пояса; 

упражнений для пояса; упражнений для ног и тазобедренных суставов; выносливости,ловкости; 

- составлять и выполнять индивидуальные комплексы для утреннейзарядки. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. 
Учащийся научится: 
- иметь представление осамоконтроле; 
- иметь представление об измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональныхпроб. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять тесты на приседания и пробу с задержкойдыхания; 

- заполнять дневниксамоконтроля. 
Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно- 
двигательного аппарата) 

Учащийся научится: 

- иметь представление о влиянии занятий физическими упражнениями на работу всех систем 

организма, на его рост иразвитие. 

- освоению комплексов упражнений для оздоровительных занятий физическойкультурой; 
- освоению индивидуальных комплексов адаптивной физической культуры при нарушении 

опорно-двигательного аппарата, центральной нервнойсистемы; 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- регулярно контролировать длину своего тела, определяют темпы своегороста; 

- регулярно измерять массу своего тела с помощью напольныхвесов; 

- укреплять мышцы спины и плечевого пояса с помощью специальныхупражнений; 
- раскрывать значение нервной системы в управлении движениями и в регуляции основными 

системамиорганизма; 

- составлять личный план физическогосамовоспитания; 

- выполнять упражнения для тренировки различных группмышц; 
- осмысливать, как занятия физическими упражнениями оказывают благотворное влияние на 

работу и развитие всех систем организма, на его рост иразвитие. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Учащийся научится: 

- освоению строевыхупражнений; 

- перестраиваться из колонны по одному в колонну по четыре дроблением исведением; 
- перестраиваться из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, 

по восемь вдвижении; 

- освоению общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении, сочетание 
различных положений рук, ног,туловища; 

- освоению общеразвивающих упражнений с предметами, девочки с палками, мальчики с 

набивным мячом 1кг; 

- освоению и совершенствованию висов и упоров, мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе, девочки: смешанные висы; подтягивание из 

висалежа; 
- освоению опорных прыжков, вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 

80-100 см); 

- освоению акробатических упражнений: кувырок вперед и назад; стойка налопатках; 
-освоению упражнений на развитие координационных способностей с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и 

коне; 
-освоению упражнений на развитие силовых способностей и силовой выносливости: лазанье по 

канату, гимнастической лестнице, подтягивания, упражнений в висах и упорах, с набивными мячами; 

- освоению опорных прыжков, прыжков со скакалкой, бросков набивного мяча на развитие 

скоростно-силовыхспособностей; 
- освоению общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 
тазобедренных, коленных суставов ипозвоночника. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- изучать историю гимнастики и запоминать имена выдающихся отечественныхспортсменов; 

- различать предназначение каждого из видовгимнастики; 
- овладевать правилами техники безопасности и страховки во время занятий физическими 

упражнениями; 

- различать строевые команды, четко выполнять строевыекоманды; 
- описывать технику общеразвивающих упражнений, составлять комбинации из числа 
разученныхупражнений; 
- описывать технику общеразвивающих упражнений с предметами, составлять комбинации из 
числа разученныхупражнений; 

- описывать технику висов и упоров, составлять гимнастические комбинации из числа 

разученныхупражнений; 

- описывать технику опорных прыжков и составлять гимнастические комбинации из числа 

разученныхупражнений; 

- описывать технику акробатических упражнений и составлять гимнастические комбинации из 
числа разученныхупражнений; 

- использовать гимнастические и акробатические упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и 

коне для развития координационныхспособностей; 

- использовать упражнения, лазанье по канату, гимнастической лестнице, подтягивания, 

упражнений в висах и упорах, с набивными мячами для развития силовых способностей и силовой 

выносливости; 

- использоватьупражнения,опорныепрыжки,прыжкисоскакалкой,броскинабивногомячадля 
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развития скоростно-силовых способностей; 
- использовать упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника для развитиягибкости. 

Легкая атлетика. Учащийся научится: 

- иметь представление об истории легкойатлетики; 
- иметь представление о выдающихся отечественныхспортсменов; 

- иметь представление о правилах соревнований в беге, прыжках,метаниях; 
- освоению беговыхупражнений; 
- овладению техникой спринтерского бега: освоению техники высокого старта от 10 до 15 м; 

техники бега с ускорением от 30 до 40 м; техники скоростного бега до 40 м; техники бега на 

результат 60м; 

- овладению техникой длительного бега: освоению техники бега в равномерном темпе от 10 до 12 
мин; бега на 1000 м. 

- овладению техникой прыжка в длину: освоению техники прыжка в длину с 7-9 шаговразбега; 
- овладению техникой прыжка в высоту: освоению техники прыжка в высоту с 3 -5 шаговразбега; 
- овладению техникой метания малого мяча в цель и на дальность: освоению техники метания 

теннисного мяча на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5-6 

м, в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния 6-8 м, с 4-5 бросковых шагов на 
дальность и заданноерасстояние; 

- овладению техники броска набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу 

вперед-вверх, из положения стоя грудью и боком в направлении броска с места; то же с шага; снизу 

вверх на заданную и максимальнуювысоту; 
- овладению ловли набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнера, после броска 

вверх: с хлопками ладонями, после поворота на 90 гр., послеприседания; 

- освоение навыков развития выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, 
минутный бег, эстафеты, круговаятренировка; 

- освоение навыков развития скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в 
цель и на дальность разных снарядов и з разных исходных положений, толчки и броски набивных 

мячей до 3кг; 

- освоение навыков развития скоростных способностей: эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальнойскоростью; 

- овладению организаторскими умениями: измерения результатов; подачикоманд. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- изучать историю легкой атлетики, запоминать выдающихся отечественныхспортсменов; 
- описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять 
и устранять характерные ошибки в процессеосвоения; 

- выполнять правила соревнований в беге, прыжках,метаниях; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, 
соблюдать правилабезопасности; 

- описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать её самостоятельно, 

выявлять и устранять характерные ошибки в процессеосвоения; 
- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых 
упражнений, соблюдать правилабезопасности; 

- описывать технику выполнения метательных упражнений, осваивать её самостоятельно, 

выявлять и устранять характерные ошибки в процессеосвоения; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения метательных 
упражнений, соблюдать правилабезопасности; 

- использовать разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и техническойподготовки; 

- выполнять контрольные упражнения и контрольные тесты по легкой атлетике. 
Лыжные гонки. Учащийсянаучится: 

- иметь представление об истории лыжногоспорта; 

- иметь представления о правилах соревнований, подборе одежды, обуви и лыжногоинвентаря; 
- освоению техники лыжных ходов: попеременно двухшажного и одновременного бесшажного 
хода, подъема «полуёлочкой», торможение «плугом», поворота переступанием, передвижения на 

лыжах 3км; 

- освоению правилам самостоятельного выполнения упражнений и домашнихзаданий. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- изучать историю лыжного спорта и запоминать имена выдающихся отечественных 

лыжников; 

- соблюдать правила, чтобы избежать травм при ходьбе налыжах; 

- выполнять контрольныеупражнения; 

- описывать технику изучаемых лыжныхходов; 

- осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичныеошибки; 
- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники лыжныхходов; 
- раскрывать значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, основных систем 
организма и для развития физическихспособностей. 

Спортивные игры. Баскетбол. Учащийся научится: 

- иметь представление об истории баскетбола, основных правилах игры в баскетбол, основных 

приемах игры, правил техникибезопасности; 

- иметь представление о выдающихся отечественныхспортсменах; 
- овладению техникой стоек игрока, перемещений в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед, остановки двумя шагами ипрыжком; 

- освоению ловли и передачи мяча двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в движении 
без сопротивления защитника впарах; 

- освоению техники ведения мяча в низкой, средней стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения; ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей 
рукой; 

- овладению техникой броска одной и двумя руками с места и в движении после ловли без 

сопротивлениязащитника; 

- освоению индивидуальной техники защиты: вырывание и выбиваниемяча; 
- закреплять технику владения мячом и развивать координационные способности: комбинации из 

освоенных элементов (ловля, передача, ведение,бросок); 
- закреплять технику перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей: 
комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владениямячом; 

- освоению тактики игры: тактики свободного нападения, позиционное нападение (5:0) без 

изменения позицийигроков; 
- освоению игрой и комплексным развитием психомоторных способностей: игра по упрощенным 
правиламмини-баскетбола. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- изучать историю баскетбола и запоминать имена отечественныхспортсменов; 
- описывать технику изучаемых игровых приемов идействий; 

- осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичныеошибки; 
-взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приемов и 
действий, соблюдать правила безопасности; 

- моделировать технику освоенных игровых действий иприемов; 
- организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществлять судейство 

игры. 

Волейбол. Учащийся научится: 

- иметь представление об истории волейбола; о правилах игры в волейбол; основных приемах 

игры; 
- иметь представление об именах выдающихся отечественныхспортсменов; 
- овладению стоек игрока, перемещений в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперёд; 
- освоению техники приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещениявперед; 

- освоению передачи мяча надсобой; 
- овладению игрой и комплексным развитием психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам мини-волейбола; игры и игровые задания с ограниченным числом игроков 

(2:2, 3:2, 3:3) и на укороченныхплощадках; 

- овладению развития координационных способностей: упражнения по овладению в технике 
перемещений и владения мячом типа бег с изменением направления, скорости, метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2,3:3; 

- овладению развития выносливости: эстафеты, подвижные игры смячом; 
- овладению развития скоростных и скоростно - силовых способностей: бег с ускорением, 

изменением направления, из различных исходных положений; ведения мяча в высокой стойкес 
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максимальной частотой в течение 7-10 с; подвижные игры; игровые упражнения с набивным мячом; 

прием мяча снизу двумя руками на месте; 

- освоению техники нижней прямой подачи с расстояния 3-6 м отсетки; 

- освоению техники прямого нападающегоудара; 

- освоению комбинаций из освоенных элементов техники перемещений и владениямячом; 
- освоению тактики свободного нападения, позиционного нападения без изменения позиций 
игроков(6:0); 

- освоению знаний о спортивной игре: терминология избранной спортивной игры; техника ловли, 

передачи, ведения мяча или броска; тактика нападений изащиты; 

- овладению организаторскими умениями: организация и проведение подвижных игр и игровых 
заданий, приближенных к содержанию разучиваемойигры. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- изучать историю волейбола и запоминать выдающихся отечественныхволейболистов; 
- описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их амостоятельно, 

выявлять и устранять типичныеошибки; 
- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 
приемов и действий, соблюдать правилабезопасности; 

- организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществлятьсудейство; 
- использовать игровые упражнения для развития координационных способностей, 
выносливости, скоростных и скоростно - силовыхспособностей; 

- описывать технику нижней прямой подачи, осваивать самостоятельно, выявлять и устранять 

типичныеошибки; 

- описывать технику прямого нападающего удара, осваивать самостоятельно, выявлять и 
устранять типичныеошибки; 

- моделировать технику освоенных игровых действий иприемов; 

- моделировать тактику освоенных игровыхдействий; 

- овладевать терминологией, относящейся к избранной спортивнойигре. 

Футбол. Учащийся научится: 

- иметь представление об истории футбола; правилах игры в футбол; основных приемахигры; 
- иметь представление об именах выдающихся отечественныхфутболистах; 
- овладению техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока, перемещения 

в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений; 

комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 
ускорения); 
- освоению ударов по мячу и остановок мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущейногой; 

- овладению техникой ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 
(меткость) попадания мячом вцель; 

- освоению комбинаций из освоенных элементов: ведение, удар, прием мяча, остановка, удар по 

воротам; 

- освоению комбинаций из освоенных элементов техники перемещений и владениямячом; 
- освоению тактики игры: тактика свободного нападения; позиционные нападения без изменения 

позицийигроков; 

- овладению игрой и комплексного развития психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам на площадках разныхразмеров. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- изучать историю футбола и запоминать имена выдающихся отечественныхспортсменов; 
- описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их самостоятельно, 

выявлять и устранять типичные ошибки; -взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, соблюдать правилабезопасности; 
- описывать технику ударов по мячу и остановок мяча, выявлять и устранять типичные 

ошибки; 

- описывать технику ударов по воротам, выявлять и устранять типичныеошибки; 

- моделировать технику освоенных игровых действий иприемов; 

- моделировать тактику освоенных игровыхдействий; 
- организовывать совместные занятия футболом со сверстниками, осуществлять судействоигры. 

Плавание. Учащийся научится: 

- иметь представление об истории возникновенияплавания; 
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- иметь представление о названиях упражнений и основных признаков техникиплавания; 
- освоению техники плавания: специальные плавательные упражнения для изучения кроля на 

груди,спине. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- запоминать имена выдающихся отечественныхпловцов; 
- соблюдать требования и правила, чтобы избежать травм и несчастных случаев при занятиях 

плаванием; 
- описывать технику выполнения плавательных упражнений, осваивать самостоятельно, 
выявлять и устранять характерные ошибки в процессе ееосвоения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Прикладная физическая подготовка: 
ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, 

ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной  

сложности; передвижения в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные 

прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 
легкая атлетика, лыжные гони, плавание, спортивныеигры). 

Учащийся научится: 

- овладению упражнений и простейших программ развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетическихупражнений; 
- правилам самоконтроля игигиены; 
- освоению самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой: упражнения по 

совершенствованию координационных, скоростно - силовых, силовых способностей  и 
выносливости; игровые упражнения по совершенствованию технических приемов; подвижные игры 

и игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр; правила 

самоконтроля. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- раскрывать значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и основных 

систем организма и для развития физическихспособностей; 

- соблюдать техникубезопасности; 
- использовать разученные упражнения, подвижные игры и игровые задания в самостоятельных 
занятиях при решении задач физической, технической, тактической и спортивнойподготовки. 

6 КЛАСС 

Предметные результаты 
понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 
включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

- знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы международами; 
- способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам 

с разным уровнем их умений, физических способностей, состоянияздоровья; 
- способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физическойподготовке; 

- умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений 

при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 
способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физическойподготовленности; 

- способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 
индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушения осанки, улучшения физической 

подготовленности; 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 6 класса Физическая культура 
как область знаний История и современное развитие физической культуры. 

Учащийся научится: 

- иметь представление о возрождении Олимпийских игр и олимпийскогодвижения; 
- иметь представление о роли Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийскихигр 
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современности; 
- иметь представление о целях и задачах олимпийского движения; идеалах и символик 

Олимпийских игр и олимпийскогодвижения; 

- иметь представление о первых олимпийских чемпионахсовременности; 
- иметь представление о зарождение олимпийского движения в России, создании Олимпийского 
комитета вРоссии; 

- иметь представление о деятельности А.Д.Бутовского в международном и российском 
олимпийскомдвижении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять цель возрождения Олимпийскихигр; 
- объяснять цель и задачи олимпийского движения, смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр; 

- объяснять роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийскогодвижения; 
- объяснять роль А.Д.Бутовского в международном и российском олимпийском движении. 

Современное представление о физической культуре (основныепонятия). 

Учащийся научится: 

- иметь представление о физическом развитиичеловека; 
- иметь представление о физической подготовке, ее связи с укреплением здоровья и развитии 

физическихкачеств. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- характеризовать физическое развитие как необходимый факторчеловека; 
- раскрывать значение физической полготовки, ее связь с укреплением здоровья,развитием 
физических качеств. 

Физическая культура человека 

Учащийся научится: 

- иметь представление о слагаемых здорового образа жизни: росто-весовые показатели, 

правильной и неправильнойосанки; 

- освоению упражнений для сохранения и поддержания правильной осанки с предметом на 

голове; 

- освоению упражнений для укрепления мышцстопы; 
- иметь представление о первой помощи при травмах и причинах возникновенияих. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- раскрывать понятие здорового образажизни; 
- выделять основные его компоненты и определять их взаимосвязь со здоровьемчеловека; 

- выполнять комплексы упражнений для поддержания правильной осанки с предметом наголове; 
- выполнять комплексы упражнений для укрепления мышцстопы; 
- оказывать первую помощь при травмах, соблюдать правила безопасности при занятиях 
физической культурой испортом. 

Способы физкультурной деятельности. Учащийся научится: 

- иметь представление о выборе мест занятий, инвентаря иодежды; 

- иметь представление о планировании занятий с разной функциональнойнаправленностью; 
- овладению упражнений для развития силы рук; для развития силы ног; для развития силы мышц 

туловища; 

- овладению упражнений для развития двигательной ловкости;выносливости; 
- овладению упражнений дляфизкультминуток. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- оборудовать место для самостоятельных занятийфизкультурой; 
- подбирать спортивный инвентарь и одежду для занятий физическимиупражнениями; 
- выполнять специально пообобранные самостоятельные контрольные упражнения; 
выполнять разученные комплексы упражнений для развития силы рук; для развития 

силы ног; для развития силы мышц туловища; выносливости, двигательнойловкости; 

- оценивать вою силу по приведеннымпоказателям; 
- составлять и выполнять индивидуальные комплексы для физкультминуток. 

Оценка эффективности занятий физическойкультурой. 

Учащийся научится: 

- иметь представление о субъективных и объективных показателяхсамочувствия; 
- иметь представление об измерение резервов организма и состоянияздоровья. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- измерять пульс до, во время и после занятий физическимиупражнениями; 
- заполнять дневник самоконтроля. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Учащийся научится: 

- иметь представление об оздоровительных формах занятий в режиме учебногодня; 
- освоению индивидуальных комплексов адаптивной физической культуры при нарушении 
дыхания икровообращения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- регулярно контролировать длину своего тела, определяют темпы своегороста; 

- регулярно измерять массу своего тела с помощью напольныхвесов; 

- составлять личный план физическогосамовоспитания; 
- выполнять упражнения для тренировки различных группмышц; 
- осмысливать, как занятия физическими упражнениями оказывают благотворное влияние на 

работу и развитие всех систем организма, на его рост иразвитие. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Учащийся научится: 

- освоению строевыхупражнений; 
- освоению строевому шагу, размыканию и смыканию наместе; 
- освоению общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении: сочетание 
движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, 

с приседаниями, споворотами; 
- освоению общеразвивающих упражнений с предметами, девочки с обручами, мальчики с 
набивным мячом 2кг; 

- освоению упражнений и комбинаций на гимнастическихбрусьях; 

- освоению упражнений и совершенствованию висов и упоров, мальчики: махом одной и толчком 
другой подъем переворотом в упор; махом назад соскок; сед ноги врозь, из седа на бедре соскок 

поворотом; девочки: наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с поворотом; размахивание 

изгибами; вис лежа; висприсев; 

- освоению опорных прыжков, прыжок ноги врозь; (козел в ширину, высота 100-110см); 
- освоению акробатических упражнений: два кувырка вперед слитно; «мост» из положения стоя с 
помощью; 

-освоению упражнений на развитие координационных способностей с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и 
коне; прыжки с гимнастического мостика в глубину; 

-освоению упражнений на развитие силовых способностей и силовой выносливости: лазанье по 

канату, гимнастической лестнице, подтягивания, упражнений в висах и упорах, с набивными мячами; 

с гантелями; 
- освоению опорных прыжков, прыжков со скакалкой, бросков набивного мяча на развитие 

скоростно-силовыхспособностей; 

- освоению общеразвивающих упражнений с партнером, спредметами 

Учащийся получит возможность научиться: 

- овладевать правилами техники безопасности и страховки во время занятий физическими 
упражнениями; 

- различать строевые команды, четко выполнять строевыекоманды; 
- описывать технику общеразвивающих упражнений, составлять комбинации из числа 

разученныхупражнений; 
- описывать технику общеразвивающих упражнений с предметами, составлять комбинации из 

числа разученныхупражнений; 

- описывать технику висов и упоров, составлять гимнастические комбинации из числа 
разученныхупражнений; 

- описывать технику опорных прыжков и составлять гимнастические комбинации из числа 

разученныхупражнений; 

- описывать технику акробатических упражнений и составлять гимнастические комбинации из 

числа разученныхупражнений; 

- использовать гимнастические и акробатические упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и 

коне для развития координационныхспособностей; 
- использовать упражнения, лазанье по канату, гимнастической лестнице,подтягивания, 
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упражнений в висах и упорах, с набивными мячами для развития силовых способностей и силовой 

выносливости; 

- использовать упражнения, опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча для 
развития скоростно-силовыхспособностей; 

- выполнять общеразвивающие упражнения спартнером. 

Легкая атлетика. Учащийся научится: 

- иметь представления о влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и 
основные системыорганизма; 

- освоению разминки для выполнения легкоатлетическихупражнений; 

- освоению беговыхупражнений; 
- овладению техникой спринтерского бега: освоению техники высокого старта от 15 до 30 м; 
техники бега с ускорением от 30 до 50 м; техники скоростного бега до 50 м; техники бега на 

результат 60м; 

- овладению техникой длительного бега: освоению техники бега в равномерном темпе до 15 мин; 
бега на 1000м. 

- овладению техникой прыжка в длину: совершенствование техники прыжка в длину с 7-9 шагов 

разбега; 
- овладению техникой прыжка в высоту: совершенствование техники прыжка в высоту с 3 -5 
шаговразбега; 

- овладению техникой метания малого мяча в цель и на дальность: освоению техники метания 

теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в 

коридор 5-6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния 8-10 м, с 4-5 бросковых 
шагов на дальность и заданноерасстояние; 

- освоение навыков развития выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, круговаятренировка; 

- освоение навыков развития скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в 
цель и на дальность разных снарядов и з разных исходных положений, толчки и броски набивных 

мячей до 3кг; 

- освоение навыков развития скоростных способностей: эстафеты, старты из различных исходных 
положений, бег с ускорением, с максимальнойскоростью; 

- овладению организаторскими умениями: подачи команд, демонстрацииупражнений. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- раскрывать значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и основных 
систем организма и для развития физическихспособностей; 

- раскрывать понятие выполнения легкоатлетических упражнений и правиласоревнований; 
- демонстрировать вариативное выполнение техники беговых упражнений, прыжковых 

упражнений, метательных упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять и устранять 
характерные ошибки в процессеосвоения; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, 

прыжковых упражнений, метательных упражнений, соблюдать правилабезопасности; 
- использовать разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и техническойподготовки; 

- применять разученные упражнения для развития выносливости, скоростных и скоростно- 

силовых способностей; 

- выполнять контрольные упражнения и контрольные тесты по легкойатлетике. 

Лыжные гонки. Учащийся научится: 

- иметь представления о техники безопасности во времязанятий; 
- иметь представления о значение занятий лыжным спортом для поддержания 

работоспособности; 

- иметь представления о видах лыжногоспорта; 

- освоениютехникилыжныхходов:одновременногодвухшажногоибесшажногохода;подъема  
«ёлочкой»; торможение и поворот упором; прохождение дистанции на лыжах 3,5 км; 
- освоению игр на лыжах: «Остановка рывком», «эстафета с передачей палок», «С горки на 

горку» идр. 

- освоению правилам самостоятельного выполнения упражнений и домашнихзаданий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- соблюдать правила, чтобы избежать травм при ходьбе налыжах; 
- описывать виды лыжногоспорта; 
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- раскрывать значение занятий лыжным спортом для поддержанияработоспособности; 

- выполнять контрольныеупражнения; 

- моделировать технику освоенных лыжныхходов; 
- описывать технику изучаемых лыжных ходов, осваивать их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичныеошибки; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники лыжныхходов; 

- раскрывать понятие техники выполнения лыжных ходов и правиласоревнований; 
- использовать разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и техническойподготовки. 

Спортивные игры. Баскетбол. Учащийся научится: 

- овладению основных правил игры в баскетбол, правил техникибезопасности; 
- иметь представление об олимпийскихчемпионах; 
- овладению техникой поворотов без мяча и с мячом; комбинацией из освоенных элементов 
техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот,ускорение); 

- освоению ловли и передачи мяча двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в движении 

без сопротивления защитника втройках; 
- освоению техники ведения мяча в высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; ведение без сопротивления защитника ведущей и 

неведущейрукой; 
- овладению техникой броска одной и двумя руками с места и в движении после ведения, ловли 
без сопротивлениязащитника; 

- освоению индивидуальной техники защиты: вырывание и выбиваниемяча; 

- освоению закрепления техники владения мячом и развития координационных способностей: 

комбинации из освоенных элементов (ловля, передача, ведение,бросок); 

- освоению закрепления техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 
способностей: комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владениямячом; 

- освоению тактики игры: тактики свободного нападения, позиционное нападение (5:0) без 

изменения позиций игроков; нападение быстрым прорывом (1:0); взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди»; 
- освоению игрой и комплексным развитием психомоторных способностей: игра по упрощенным 

правилам мини-баскетбола; игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2,3:3 

Учащийся получит возможность научиться: 

- запоминать олимпийских чемпионов вбаскетболе; 

- выполнять основные правила игры вбаскетбол; 
- описывать технику изучаемых игровых приемов идействий; 

- осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичныеошибки; 
-взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приемов и 
действий, соблюдать правила безопасности; 

- моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровойдеятельности; 

- организовать совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществлять судейство 
игры; 

- выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своимиэмоциями. 

Волейбол.Учащийся научится: 

- иметь представление об олимпийскихчемпионах; 

- овладению основных правил игры вволейбол; 
- овладению техникой перемещений в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперёд; ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть идр.); 

- освоению техники приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед, черезсетку; 

- освоению передачи мяча надсобой; 
- овладению игрой и комплексным развитием психомоторных способностей: процесс 

совершенствования психомоторныхспособностей; 

- овладению развития координационных способностей: упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике перемещений и владения мячом типа бег с изменением направления, 

скорости, метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность 
реакции, прыжки в заданном ритме; игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2,3:3; 

- овладению развития выносливости: круговая тренировка, подвижные игры смячом; 
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двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин 
- овладению развития скоростных и скоростно - силовых способностей: бег с ускорением, 

изменением направления, темпа из различных исходных положений; ведения мяча в средней стойке с 

максимальной частотой в течение 7-10 с; подвижные игры, эстафеты с мячом; игровые упражнения с 

набивным мячом в сочетании с прыжками; прием мяча снизу двумя руками на месте и после 
перемещениявперед; 

- освоению техники нижней прямой подачи с расстояния 3-6 м от сетки; то же черезсетку 
- освоению техники прямого нападающего удара после подбрасывания мячапартнером; 
- освоению закрепления техники владения мячом и развитие координационных способностей: 
комбинаций из освоенных элементов: прием, передача,удар; 

- освоению закрепления техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей: дальнейшее закрепление техники и продолжение развития координационных 

способностей; 
- освоению тактики игры: закрепление тактики свободного нападения; позиционное нападение с 

изменением позиций; освоению знаний о спортивной игре: терминология избранной спортивной 

игры; правила и организация избранной игры (цель, и смысл игры, игровое поле, количество 
участников, поведение игроков в нападении и защите); правила техники безопасности при занятиях 

спортивнымииграми; 

- овладению организаторскими умениями: организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий, приближенных к содержанию разучиваемойигры. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- запоминать имена олимпийскихволейболистов; 

- выполнять основные правила игры вволейбол; 
- описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их самостоятельно, 

выявлять и устранять типичныеошибки; 

- организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществлять судейство 

игры; 

- выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своимиэмоциями; 
- использовать игровые упражнения для развития координационных способностей, 

выносливости, скоростных и скоростно - силовыхспособностей; 

- описывать технику нижней прямой подачи, прямого нападающего удара, осваивать 
самостоятельно, выявлять и устранять типичныеошибки; 
- моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровойдеятельности; 
- моделировать тактику освоенных игровых действий, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровойдеятельности; 
- характеризовать технику и тактику выполнения соответствующих двигательныхдействий. 

Футбол. Учащийся научиться: 

- овладению основных правил игры вфутбол; 
- овладению техникой закрепления передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока, 

перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных 
положений; комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты,ускорения); 

- освоению техники закрепления ударов по мячу и остановок мяча: ведение мяча по прямой с 
изменением направления движения и скорости ведения с пассивным сопротивлением защитника 

ведущей и неведущейногой; 

- овладению техникой закрепления ударов по воротам: удары по воротам указанными способами 
на точность (меткость) попадания мячом вцель; 

- освоению закрепления техники владения мячом и развитие координационных способностей: 

комбинаций из освоенных элементов: ведение, удар, прием мяча, остановка, удар поворотам; 

- освоению закрепления техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей: комбинаций из освоенных элементов техники перемещений и владениямячом; 

- освоению тактики игры: нападение в игровых заданиях 3:1, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на 

ворота 
- овладению игрой и комплексного развития психомоторных способностей: игры и игровые 
задания 2:1, 3:1, 3:2,3:3. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- выполнять основные правила игры вфутбол; 
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- описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их 

самостоятельно, выявлять и устранять типичные ошибки; -взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приемов и действий, 
соблюдать правилабезопасности; 

- описывать технику ударов по мячу и остановок мяча, выявлять и устранять типичные 

ошибки; 

- описывать технику ударов по воротам, выявлять и устранять типичныеошибки; 
- моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровойдеятельности; 

- моделировать тактику освоенных игровых действий, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровойдеятельности; 

- выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своимиэмоциями. 

Плавание. Учащийся научится: 

- иметь представление о плавание как средство отдыха, укрепления здоровья,закаливания; 

- иметь представление о правилах соревнований поплаванию; 

- иметь представление о названиях упражнений и основных признаков техникиплавания; 
- освоению техники плавания: специальные плавательные упражнения для изучения кроля на 

груди, спине,брасса. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- раскрывать значение плавания как средства отдыха, укрепления здоровья,закаливания. 

- запоминать имена олимпийскихчемпионов; 
- соблюдать требования и правила, чтобы избежать травм и несчастных случаев при занятиях 

плаванием; 

- описывать правила соревнований поплаванию; 
- описывать технику выполнения плавательных упражнений, осваивать самостоятельно, 

выявлять и устранять характерные ошибки в процессе ееосвоения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Учащийся научится: 

- овладению упражнений и простейших программ развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических 

упражнений; 

- правилам самоконтроля игигиены; 
- освоению самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой: упражнения по 

совершенствованию координационных, скоростно - силовых, силовых способностей и 
выносливости; игровые упражнения по совершенствованию технических приемов; подвижные 

игры и игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр; правила 

самоконтроля. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- раскрывать значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и 

основных систем организма и для развития физическихспособностей; 

- соблюдать техникубезопасности; 
- использовать разученные упражнения, подвижные игры и игровые задания в 

самостоятельных занятиях при решении задач физической, технической, тактической 

и спортивнойподготовки. 

7 КЛАСС 

Предметные результаты: 
- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 
отбирать физические упражнения и регулировать физический нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебнойнедели; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 
умения оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 
- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

коррегирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности иособенности, 
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состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умение использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 
опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

- знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 
форморганизации; 

- умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 
выполнения; 

- умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивнойодежды; 
- умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, 

силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей 
физическойподготовленности; 

- умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включенными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать ипроводить; 

- способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 
закаливающих процедур, профилактики нарушения осанки, улучшения физической 

подготовленности; 

- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 
новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 

ведя дневниксамонаблюдения. 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 7 класса Физическая 

культура как область знаний История и современное развитие физической культуры. 

Учащийся научится: 

- иметь представление об Олимпийском движении вРоссии; 

- иметь представление об основных этапах развития олимпийского движения в России иСССР; 
- иметь представление о наших соотечественников - олимпийскихчемпионов; 

- иметь представление об Олимпийских играх вМоскве; 
- иметь представление о туризме в мире и России: пешем туризме, организации 
привала; бережного отношения кприроде. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- объяснять, чем знаменателен советский период развития олимпийского движения вРоссии; 

- раскрывать основные этапы развития олимпийского движения в России иСССР; 

- рассказывать о выдающихся спортсменов СССР иРоссии; 
- раскрывать значение Олимпийских игр вМоскве; 

- раскрывать историю формированиятуризма; 

- формировать на практике туристскиенавыки; 
- объяснять важность бережного отношения кприроде. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия). Учащийся научится: 

- иметь представление об организации и планировании самостоятельных занятий по развитию 
физическихкачеств; 

- освоению двигательных действий и технической подготовки при самостоятельныхзанятиях; 

- иметь представление о формировании положительных качеств человека при занятиях 

физическойкультурой. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- планировать и организовывать самостоятельные занятия по развитию физическихкачеств; 
- характеризовать двигательные умения и навыки при техническойподготовке; 
- понимать о важности влияния занятий физической культурой на формирование 
положительных качествчеловека. 

Физическая культура человека 

Учащийся научится: 
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- иметь представление о контроле и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физическойподготовленностью; 

- освоению упражнений при самостоятельных занятиях для физическогоразвития; 
- иметь представление о рациональном питание; режиме труда и отдыха; банных процедурах; 

вредныхпривычках; 

- иметь углубленное представление о первой помощи при травмах и причинах возникновенияих. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- раскрывать понятие контроль и наблюдение за состояниемздоровья; 

- выделять основные его компоненты и определять их взаимосвязь со здоровьемчеловека; 
- выполнять специально пообобранные самостоятельные комплексы упражнений для 

физическогоразвития; 

- соблюдать правила безопасности при самостоятельных занятиях физической культурой и 
спортом; 

- соблюдать личную гигиену, банные процедуры; режим труда и отдыха; рациональноепитание; 
- раскрывать негативное влияние вредных привычек на организм человека. 

Способы физкультурнойдеятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Учащийся 

научится: 

- иметь углубленное представление о подготовке и планировании занятий с разной 

функциональнойнаправленностью; 
- иметь представление о составлении планов и самостоятельного проведения занятий 
спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физическогоразвития; 

- иметь представление об оценки техники движений, о причинах появления ошибок в технике 
движений и способы ихпредупреждения; 

- иметь представление об организации досуга средствами физическойкультуры. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять и выполнять специально пообобранные индивидуальные комплексы упражнений 

для самостоятельного проведения занятий спортивной подготовки с учетом показанийздоровья; 
- оценивать свои индивидуальные показания здоровья и физическогоразвития 
- оценивать технику движений, выявлять причины ошибок в технике движений и способы их 

предупреждения; 

- организовывать свой досуг средствами физическойкультуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Учащийся научится: 

- иметь представление об оценки техники осваиваемыхупражнений; 

- иметь представление о способах выявления и устранения техническихошибок; 

- иметь углубленное представление об измерение резервов организма и состояния здоровья с 

помощью функциональныхпроб. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- оценивать технику осваиваемых упражнений, выявлять и устранять техническиеошибки; 
- выполнять тесты на приседания и пробу с задержкойдыхания; 

- измерять пульс до, во время и после занятий физическимиупражнениями; 
- заполнять дневниксамоконтроля. 
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Учащийся научится: 
- иметь углубленное представление об оздоровительных формах занятий в режиме учебногодня; 
- освоению индивидуальных комплексов адаптивной физической культуры при нарушении 
близорукости. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- соблюдать элементарные правила, снижающие риск появления болезниглаз; 

- составлять личный план физическогосамовоспитания; 
- выполнять упражнения для тренировки различных группмышц; 
- осмысливать влияние физических упражнений на основные системы организма. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Учащийся 

научится: 
- освоению строевыхупражнений; 
- выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!» «Полшага!», «Полный 
шаг!»; 
- освоению общеразвивающих упражнений без предметов на месте впарах; 
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- освоению общеразвивающих упражнений с предметами, с большим (дев) и набивным (мал)мячом 

- освоению и совершенствованию висов и упоров, мальчики: подъем переворотом в упор толчком 

двумя; передвижение в висе; махом назад соскок, девочки: махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор на нижнююжердь; 
- освоению опорных прыжков, мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 

см), девочки:прыжок 

высота 105-110 см); 
- освоению акробатических упражнений, мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка 
на голове с согнутыми ногами, девочки: кувырок назад вполушпагат; 

-освоению упражнений на развитие координационных способностей: эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря; 

-освоению упражнений на развитие силовых способностей и силовой выносливости: лазанье по 

канату, гимнастической лестнице, подтягивания, упражнений в висах и упорах, с гантелями, с 
набивными мячами; 
- освоению опорных прыжков, прыжков со скакалкой, бросков набивного мяча на развитие 

скоростно-силовыхспособностей; 

- освоению общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 
тазобедренных, коленных суставов и позвоночника; упражнений с партнером, акробатических, на 

гимнастической стенке; упражнений с предметами для развитиягибкости; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- овладевать правилами техники безопасности и страховки во время занятий физическими 
упражнениями; 

- различать строевые команды, четко выполнять строевыекоманды; 
- описывать технику общеразвивающих упражнений, составлять комбинации из числа 

разученныхупражнений; 

- описывать технику общеразвивающих упражнений с предметами, составлять комбинации из 

числа разученныхупражнений; 

- описывать технику висов и упоров, составлять гимнастические комбинации из числа 

разученныхупражнений; 

- описывать технику опорных прыжков и составлять гимнастические комбинации из числа 
разученныхупражнений; 
- описывать технику акробатических упражнений и составлять гимнастические комбинации из 

числа разученныхупражнений; 

- использовать гимнастические и акробатические упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и 
коне для развития координационныхспособностей; 

- использовать упражнения, лазанье по канату, гимнастической лестнице, подтягивания, 

упражнений в висах и упорах, с гантелями, с набивными мячами для развития силовых способностей 
и силовойвыносливости; 
- использовать упражнения, опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча для 
развития скоростно-силовыхспособностей; 

- использовать упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника, упражнений с партнером, акробатических, на гимнастической 

стенке, упражнений с предметами для развитиягибкости. 

Легкая атлетика. Учащийся научится: 

- иметь представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений, направленных 

на развитие выносливости, быстроты, силы, координационныхспособностей; 

- освоению беговыхупражнений; 
- овладению техникой спринтерского бега: освоению техники высокого старта от 30 до 40 м; 

техники бега с ускорением от 40 до 60 м; техники скоростного бега до 60 м; техники бега на 

результат 60м; 

-овладению техникой длительного бега: освоению техники бега  в равномерном темпе: мальчики до 

20 мин, девочки до 15 мин., бег на1500м; 

- овладению техникой прыжка в длину: освоению техники прыжка в длину с 9-11 шаговразбега; 
- овладению техникой прыжка в высоту: процесс совершенствования прыжков ввысоту; 
- овладению техникой метания малого мяча в цель и на дальность: освоению техники метания 

теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния 10 -12 м, метание мяча весом 150 г с места 
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на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние; 
- овладению техники броска набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и.п., стоя грудью 

и боком в направлении метания с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов вперед-вверх; снизу вверх 

на заданную и максимальнуювысоту; 

- овладению ловли набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнера, после броска 
вверх; 

- овладению организаторскими умениями: помощь в оценке результатов и проведении 

соревнований, в подготовке места проведениязанятий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- демонстрировать вариативное выполнение беговых, прыжковых и метательныхупражнений; 
- применять беговые, прыжковые и метательные упражнения для развития соответствующих 

физическихкачеств; 

- выбирать индивидуальный режим физической нагрузки, контролировать ее по частоте 
сердечныхсокращений; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения беговых, прыжковых 

и метательных упражнений, соблюдая правилабезопасности; 

- выполнять контрольные упражнения и контрольные тесты по легкойатлетике; 
- составлять совместно с учителем простейшие комбинации упражнений, направленные на 

развитие соответствующих физическихспособностей; 

- измерять результаты, помогать их оценивать и проводитьсоревнования; 

- оказывать помощь в подготовке мест проведениязанятий; 
- соблюдать правиласоревнований. 
Лыжные гонки. Учащийся научится: 

- иметь представление об лыжныхмазях; 
- иметь представление об оказании помощи при обморожениях итравмах; 
- освоению техники лыжных ходов: одновременный одношажный ход, подъем в гору 

скользящим шагом, преодоление бугров и впадин при спуске с горы, поворот на месте махом, 

прохождение дистанции 4 км, игры: «Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием» идр.; 

- освоению правилам самостоятельного выполнения упражнений и домашнихзаданий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- подбирать лыжныемази; 
- применять правила оказания помощи при обморожениях итравмах; 
- моделировать технику освоенных лыжных ходов, варьировать ее в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе прохождениядистанций; 

- раскрывать понятие техники выполнения лыжных ходов и правиласоревнований; 
- использовать разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач 
физической и техническойподготовки; 

- осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во времязанятий. 

Спортивные игры. Учащийся научится: 

- овладению основным приемам игры, правил техникибезопасности; 
- овладению дальнейшего обучения техники движений: передвижений, остановок, поворотов и 
стоек; 

- освоению техники ловли и передачи мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении с пассивнымсопротивлением 

защитника; 
- освоению техники ведения мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 
прямой, с изменением направления движения и скорости; ведения с пассивным сопротивлением 

защитника; 

- овладению техникой броска одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 
ловли, в прыжке) с пассивным противодействием; максимальное расстояние до корзины - 4,80м; 

- освоению индивидуальной техники защиты: перехват мяча; 
- освоению закрепления техники владения мячом и развитию координационных способностей: 
дальнейшее обучение техникидвижений; 

- освоению закрепления техники перемещений, владения мячом и развитию координационных 

способностей: дальнейшее обучение техникидвижений; 

- освоению тактики игры: позиционное нападение (5:0) с изменением позиций игроков; нападение 
быстрым прорывом(2:1); 

- овладению игрой и комплексным развитием психомоторных способностей: игра по 
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упрощенным правилам мини-баскетбола, дальнейшее обучение технике движений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- описывать технику изучаемых игровых приемов идействий; 

- осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичныеошибки; 
-взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приемов и 
действий, соблюдать правила безопасности; 

- моделировать технику освоенных игровых действий иприемов; 
- применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в 
баскетбол как средство активногоотдыха; 

- организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют судейство 

игры. 

Волейбол. Учащийся научится: 

- овладению основным приемам игры в волейбол и правил техники безопасности при занятиях 
спортивнымииграми; 

- овладению комбинаций из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки,ускорения); 

- освоению дальнейшего обучения технике приема и передач мяча черезсетку; 
- овладению дальнейшего обучения технике движений и продолжение развития 
психомоторныхспособностей; 

- овладению развития координационных способностей: всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др.; игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2,3:3; 

- овладению развития выносливости: двусторонние игры длительностью от 20 с до 12мин; 
- овладению развития скоростных и скоростно - силовых способностей: бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных положений; ведения мяча в низкой 

стойке с максимальной частотой в течение 7 -10 с; подвижные игры; игровые упражнения с 

набивным мячом; метаниями и бросками мячей разного веса в цель и надальность; 

- освоению техники нижней прямой подачи черезсетку; 
- освоению дальнейшего закрепления техники прямого нападающегоудара; 
- освоению закрепления техники перемещений, владения мячом и развития координационных 
способностей; 

- освоению тактики игры: позиционное нападение с изменениемпозиций; 

- освоению знаний о спортивной игре: терминология избранной спортивной игры; тактика 

нападений изащиты; 

- овладению правиламисамоконтроля; 
- овладению организаторскими умениями: комплектованию команды; подготовки места и 
проведенияигры. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в 

волейбол как средство активногоотдыха; 

- определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать 
игровые действия для развития скоростных и скоростносиловыхспособностей; 

- описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их самостоятельно, 

выявлять и устранять типичныеошибки; 

- организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществлять 
судействоигры; 

- моделировать технику, тактику освоенных игровых действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуации и условий, возникающих в процессе игровойдеятельности; 

- объяснять правила и основы организацииигры; 
- осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во время этихзаданий. 

Футбол. Учащийся научится: 

- овладению основным приемам игры в футбол и правил техники безопасности при занятиях 

футболом; 

- овладению дальнейшего закрепления техники передвижений, остановок, поворотов истоек; 
- освоению дальнейшего закрепления техники ударов по мячу и остановок мяча: ведение мяча 

по прямой с изменением направления движения и скорости ведения с пассивным сопротивлением 

защитника ведущей и неведущейногой; 

- продолжению овладения техникой ударов поворотам; 
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- освоению закрепления техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей: комбинаций из освоенных элементов: ведение, удар, прием мяча, остановка, удар по 

воротам; 
- освоению закрепления приемов тактики игры: позиционные нападения с изменением 

позицийигроков; 

- овладению дальнейшего закрепления игрой и комплексного развития психомоторных 
способностей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать 

игровые действия для развития скоростных и скоростносиловыхспособностей; 

- применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в 
футбол как средство активногоотдыха; 
- описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их самостоятельно, 

выявлять и устранять типичныеошибки; 

- моделировать технику и тактику освоенных игровых действий и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуации и условий, возникающих в процессе игровойдеятельности; 

- организовывать совместные занятия футболом со сверстниками, осуществлять судейство 

игры. 

Плавание. Учащийся научится: 

- иметь представление о личной и общественнойгигиене; 

- иметь представление осамоконтроле; 
- иметь представление о стартах, поворотах, ныряниях вводу. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- соблюдать требования и правила личной и общественнойгигиены; 
- раскрывать значение самоконтроля при занятияхплаванием; 
- описывать технику выполнения плавательных упражнений: стартов, поворотов, осваивать 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе ее освоения. 
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Учащийсянаучится: 

- овладению дальнейшего закрепления упражнений и простейших программ развития 

выносливости, скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей на основе 

освоенных легкоатлетическихупражнений; 

- правилам самоконтроля игигиены; 
- освоению самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой: упражнения по 

совершенствованию координационных, скоростно - силовых, силовых способностей и  
выносливости; игровые упражнения по совершенствованию технических приемов; подвижные игры 

и игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр; правила 

самоконтроля. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- раскрывать значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и 
основных систем организма и для развития физическихспособностей; 

- соблюдать техникубезопасности; 

- использовать разученные упражнения, подвижные игры и игровые задания в 

самостоятельных занятиях при решении задач физической, технической, тактической и 

спортивнойподготовки. 

8 КЛАСС 

Предметные результаты: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образжизни, 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 
деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

- 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 тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимыфизической  
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нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

- знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 
форморганизации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образажизни. 
- способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

- умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивнойодежды; 

- умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений 
по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физическогоразвития; 
- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами инормативами. 

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия итермины; 
- умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включенными в содержание 
школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать ипроводить; 

- способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 
зависимости от задач занятий и индивидуальных особенностейорганизма; 

- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 
координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневниксамонаблюдения. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 8 класса Физическая 

культура как область знаний История и современное развитие физической культуры. 

Учащийся научится: 

- иметь представление о появление первых примитивных игр и физическихупражнений; 

- иметь представление о физической культуре в разные общественно-экономическиеформации; 
- иметь представление об Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А.Д. 

Бутовского в его становлении иразвитии; 

- иметь представление о первых успехах российских спортсменов на Олимпийских играх; о 

летних и зимних Олимпийских играх современности; о двухкратных и трехкратных отечественных 

и зарубежных победителей Олимпийскихигр. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- раскрывать историю возникновения и формирования физическойкультуры; 
- раскрывать причины возникновения олимпийского движения в дореволюционной России, 
характеризовать историческую роль А.Д. Бутовского в этомпроцессе; 

- готовить рефераты на темы «Знаменитый отечественный (иностранный) победитель 
Олимпиады», «Удачное выступление отечественных спортсменов на одной изОлимпиады», 

«Олимпийский вид спорта, его рекорды на Олимпиадах». 

Современное представление о физической культуре (основные понятия). Учащийся научится: 

- иметь представление о всестороннем и гармоничном физическомразвитие; 

- иметь представление о спортивнойтренировке; 
- освоению комплексов адаптивной и лечебной физическойкультуры; 
- освоению техники движений и ее основных показателей, профилактике появления ошибок и 

способов ихустранения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- планировать и организовывать самостоятельные занятия по спортивнойтренировке; 

- выполнять комплексы упражнений по адаптивной и лечебной физическойкультуре; 
- характеризовать технику движений и ее основныепоказатели; 
- выявлять ошибки и находить способы ихустранения. 



204 
 

Физическая культура человека. Учащийся научится: 

- иметь представление о характеристике возрастных и половых особенностей организма и их 

связи с показателями физическогоразвития; 

- иметь представление о опорно-двигательном аппарате и мышечной системы, их роли в 

осуществлении двигательных актов, правильной осанки как одного из самых основных показателей 
физического развитиячеловека; 

- иметь представление о значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 
систем дыхания, кровообращения иэнергообеспечения; 

- иметь представление о психологических предпосылках овладениядвижениями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-использовать знания о своих возрастно-половых и индивидуальных особенностях, своего 

физического развития при осуществлении физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности; 

- руководствоваться правилам профилактики осанки, подбирать и выполнять упражнения по 
профилактике ее нарушения икоррекции; 
- раскрывать значение нервной системы в управлении движениями и в регуляции основных 

системорганизма; 

- осмысленно относиться к изучаемым двигательнымдействиям. 

Способы физкультурной деятельности. Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой. Учащийся научится: 

- иметь представление о регулярном наблюдении за состоянием своего здоровья, физического 

развития и самочувствия при занятиях физической культурой испортом. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во времязанятий. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Учащийся научится: 

- иметь представление о педагогических, физиологических и психологических основах обучения 
технике двигательныхдействий; 

- иметь представление о двигательных умениях и навыков как основных способов освоения 
новых двигательных действий(движений). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- раскрывать основы обучения технике двигательных действий и использовать правила ее 

освоения в самостоятельныхзанятиях. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Учащийся научится: 

- иметь углубленное представление об общих гигиенических правилах, режиме дня, утренней 

зарядке и ее влияние на работоспособность человека; физкультминутках, их значение для 

профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности; закаливании организма, 
правилах безопасности и гигиенических требованиях во время закаливающихпроцедур; 
- иметь углубленное представление о причинах возникновения травм и повреждений при 

занятиях физической культурой испортом; 

-иметь углубленное представление об адаптивной физической культуре как системе занятий 
физическими упражнениями по укреплению и 

сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- продолжать усваивать основные гигиеническиеправила; 
- определять назначение физкультурно-оздоровительных занятий, их роли и значение в режиме 

дня; 

- использовать правила подбора и составления физических упражнений для физкультурно- 
оздоровительныхзанятий; 

- определять дозировку температурных режимов для закаливающих процедур, 
руководствоваться правилами безопасности при ихпроведении; 

- раскрывать причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой 

и спортом, характеризовать типовые травмы и использовать простейшие приемы и правила 

оказания первой помощи притравмах; 

- обосновывать целесообразность развития адаптивной физической культуры вобществе. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Учащийся научится: 

- освоению строевыхупражнений; 
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- выполнению команд «Прямо!», поворотам в движении направо,налево; 
- освоению общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении: 

совершенствованию двигательныхспособностей; 

- освоению общеразвивающих упражнений с предметами: совершенствование двигательных 

способностей с помощью гантелей (3 -5 кг), тренажеров,экспандеров; 

- освоению и совершенствованию висов и упоров: мальчики - из виса на подколенках через 

стойку на руках опускание в упор присев; подъем махом назад в сед ноги врозь; подъем завесом вне, 

девочки: из упора на нижней жерди опускание вперед в вис присев; из виса присев на нижней жерди 
махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на верхнюю жердь; вис лежа на нижней 

жерди; сед боком на нижней жерди,соскок; 

- освоению опорных прыжков, мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 110-115  
см), девочки: прыжок боком с поворотом на 90 гр. (конь в ширину, высота 110см); 

- освоению акробатических упражнений, мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

кувырок вперед и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках, девочки: «мост» и поворот в 
упор стоя на одном колене; кувырки вперед иназад; 

- освоению по совершенствованию упражнений на развитие координационных способностей; 

силовых способностей и силовой выносливости; скоростно-силовых способностей; 

координационных способностей игибкости; 

- освоению по совершенствование упражнений на развитие двигательныхспособностей; 
- овладению организаторскими умениями: самостоятельное составление простейших комбинаций 

упражнений, направленных на развитие координационных и кондиционныхспособностей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- различать строевые команды, четко выполнять строевыекоманды; 

- описывать технику общеразвивающих упражнений и составлять комбинации из числа 

разученныхупражнений; 

- описывать технику общеразвивающих упражнений с предметами и составлять комбинации из 
числа разученныхупражнений; 

- описывать технику висов и упоров и составлять гимнастические комбинации из числа 

разученныхупражнений; 
- описывать технику опорных прыжков и составлять гимнастические комбинации из числа 

разученныхупражнений; 

- описывать технику акробатических упражнений и составлять гимнастические комбинации из 

числа разученныхупражнений; 
- использовать гимнастические и акробатические упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и 

коне для развития координационныхспособностей; 

- использовать упражнения, лазанье по канату, гимнастической лестнице, подтягивания, 
упражнений в висах и упорах, с гантелями, с набивными мячами для развития силовых способностей 

и силовойвыносливости; 

- использовать упражнения, опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча для 
развития скоростно-силовыхспособностей; 

- использовать упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника, упражнений с партнером, акробатических, на гимнастической 

стенке, упражнений с предметами для развитиягибкости. 

Легкая атлетика. Учащийся научится: 
- раскрывать значение влияния легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и 

основные системыорганизма; 

- иметь углубленное представление о названиях разучиваемых упражнений и основах правильной 
техники ихвыполнения; 

- иметь углубленное представление о правилах соревнований в беге, прыжках,метаниях. 
- освоению техники спринтерского бега: низкий старт до 30 м; от 70 до 80м; до 70м; 
- овладению техникой прыжка в длину: прыжки в длину с 11 -13 шаговразбега; 
- овладению техникой прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7-9 шаговразбега; 
- овладению техникой метания малого мяча в цель и на дальность: дальнейшее овладение 

техникой метания малого мяча в цель и на дальность, метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1м) (девушки - с расстояния 12-14 м, юноши - 16м); 
- овладению техники броска набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и.п., с места, с 

шага, с двух шагов, с трех шагов, с четырех шаговвперед-вверх; 
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- овладению дальнейшего развития скоростно-силовыхспособностей; 
- овладению организаторскими умениями: измерение результатов; подача команд; демонстрация 

упражнений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- описывать технику выполнения беговых, прыжковых и метательныхупражнений; 

- демонстрировать вариативное выполнение беговых, прыжковых и метательныхупражнений; 
- применять беговые, прыжковые и метательные упражнения для развития соответствующих 

физическихкачеств; 

- выбирать индивидуальный режим физической нагрузки, контролировать ее по частоте 

сердечныхсокращений; 
- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения беговых, прыжковых и 

метательных упражнений, соблюдая правилабезопасности; 

- использовать упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и 
техническойподготовки; 

- составлять совместно с учителем простейшие комбинации упражнений, направленные на 
развитие соответствующих физическихспособностей; 

- соблюдать правиласоревнований. 

Лыжные гонки. Учащийся научится: 

- иметь представление о правилах самостоятельного выполнения упражнений и домашних 

заданий; 

- иметь представление о значение занятий лыжным спортом для поддержанияработоспособности; 

- иметь представление о видахспорта; 
- освоению техники лыжных ходов: одновременного одношажного хода (стартовый вариант), 

конькового хода, торможения и поворотов «плугом», прохождение дистанции 4,5 км, игр «Гонки с 

выбыванием», «Как по часам»,«Биатлон». 

Учащийся получит возможность научиться: 

- раскрывать значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, основных систем 
организма и для развития физическихспособностей; 

- описывать технику изучаемых лыжных ходов, осваивать их самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичныеошибки; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдая правилабезопасности; 

- моделировать технику освоенных лыжных ходов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в процессе прохождениядистанций. 

Спортивные игры. Баскетбол. Учащийся научится: 

- выполнять основные приемы игры, правила техникибезопасности; 
- овладению дальнейшего закрепления техники передвижений, остановок, поворотов истоек; 
- освоению дальнейшего закрепления техники ловли и передач мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлениемзащитника; 

- освоению дальнейшего закрепления техники ведения мяча в низкой, средней и высокой стойке 
на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости; ведения с 

пассивным сопротивлениемзащитника; 

- овладению дальнейшего закрепления техники броска одной и двумя руками с места и в 
движении (после ведения, после ловли, в прыжке) с пассивным противодействием; максимальное 

расстояние до корзины - 4,80м; 

- освоению дальнейшего закрепления индивидуальной техники защиты: вырывание и выбивание 
мяча,перехвата; 

- освоению дальнейшего закрепления техники владения мячом и развитию координационных 
способностей; 

- освоению дальнейшего закрепления техники перемещений, владения мячом и развитию 

координационныхспособностей; 

- освоению дальнейшего закрепления тактики игры: позиционное нападение и личная защита  в 

игровых взаимодействиях 2:2; 3:3; 4:4; 5:5 на одну корзину; нападение быстрым прорывом(3:2); 
- овладению игрой и комплексным развитием психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам мини-баскетбола, совершенствование психомоторныхспособностей. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- описывать технику изучаемых игровых приемов и действий; осваивать их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичныеошибки; 
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- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

приемов и действий, соблюдать правилабезопасности; 

- овладевать основными приемами игры вбаскетбол; 
- моделировать технику, тактику освоенных игровых действий и приемов, варьировать её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровойдеятельности; 

- применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в 
баскетбол как средство активногоотдыха; 

- организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществлять судейство 

игры; 

- выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своимиэмоциями; 
- определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать 

игровые действия баскетбола для комплексного развития физическихспособностей. 

Волейбол. Учащийся научится: 
- выполнять основные приемы игры в волейбол и правила техники безопасности при занятиях 
спортивнымииграми; 

- совершенствовать технику передвижений, остановок, поворотов,стоек; 
- освоению техники приема и передач мяча над собой, во встречных колоннах, отбивание мяча 

кулаком черезсетку; 
- овладению совершенствования игрой и комплексным развитием психомоторных способностей: 
игра по упрощенным правиламволейбола; 

- овладению развития координационных способностей (возрастает координационная сложность 
этих упражнений, увеличивается их объем и интенсивность, усложняются условиявыполнения); 

- овладению дальнейшего развития выносливости: двусторонниеигры; 
- овладению дальнейшего развития скоростных и скоростно - силовых способностей: бег с 
ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных положений; ведения 

мяча в низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10с; подвижные игры; игровые 

упражнения с набивным мячом; метаниями и бросками мячей разного веса в цель и надальность; 

- освоению техники нижней прямой подачи через сетку и приемаподачи; 
- освоению дальнейшего обучения технике прямого нападающегоудара; 
- совершенствовать технику перемещений, владения мячом и развития координационных 
способностей; 

- знаниям о спортивной игре: терминология избранной спортивной игры; техника ловли, 

передачи, ведения мяча или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, 
позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита); правила и организацияигры 

- освоению дальнейшего обучения тактики игры: совершенствование тактики освоенных игровых 
действий; 

- овладению организаторскими умениями: организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектованию 

команды, подготовки места проведенияигры. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в 
волейбол как средство активногоотдыха; 

- определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать 
игровые действия для развития скоростных и скоростносиловыхспособностей; 

- описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их самостоятельно, 

выявлять и устранять типичныеошибки; 
- организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществлять судейство 

игры; 

- моделировать технику, тактику освоенных игровых действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуации и условий, возникающих в процессе игровойдеятельности; 

- характеризовать технику и тактику выполнения соответствующих игровых двигательных 

действий; 

- объяснять правила и основы организацииигры; 

- осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во время этихзаданий. 
Футбол. Учащийся научится: 
- совершенствованию основных приемов техники игры в футбол и правил техники безопасности 

при занятияхфутболом; 

- совершенствованию техники передвижений, остановок, поворотов истоек; 
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- освоению ударов по мячу и остановки мяча: удар по катящему мячу внешней стороной подъема, 

носком, серединой лба; вбрасывания мяча из-за боковой линии с места и сшагом; 

- совершенствованию техники ведениямяча; 

- совершенствованию техники ударов поворотам; 
- совершенствованию техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей; 

- совершенствованию тактики игры: позиционные нападения с изменением позицийигроков; 
- овладению дальнейшего развития игрой и комплексного развития психомоторных 
способностей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять основные приемы игры вфутбол; 
- определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать 

игровые действия для развития скоростных и скоростносиловыхспособностей; 

- применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в 
футбол как средство активногоотдыха; 

- описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их самостоятельно, 
выявлять и устранять типичныеошибки; 

- моделировать технику и тактику освоенных игровых действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуации и условий, возникающих в процессе игровойдеятельности; 

- организовывать совместные занятия футболом со сверстниками, осуществлять судейство 

игры. 

Плавание. Учащийся научится: 

- иметь представление о способах освобождения от захватовтонущего; 
- иметь представление о толкании и буксировки плывущегопредмета; 

- овладению самостоятельнымизанятиями; 
- иметь представления об упражнениях по совершенствованию техники плавания и развития 
двигательныхспособностей; 

- овладению организаторскими способностями: помощь в подготовке места проведения занятий, 

инвентаря, в организации соревнований; правилам соревнований, правиламсудейства. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- описывать технику выполнения плавательных упражнений, осваивать её самостоятельно, 

выявлять и устранять характерные ошибки в процессе еёосвоения; 
- применять плавательные упражнения для развития соответствующих физических 
способностей; 

- соблюдать правилабезопасности; 
- раскрывать значение плавательных упражнений для укрепления здоровья и основных систем 

организма и для развития физическихспособностей; 

- применять разученные упражнения для организации самостоятельныхтренировок; 
- раскрывать технику выполнения плавательных упражнений, соблюдать правила соревнований, 

личную и общественнуюгигиену; 

- осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во времязанятий. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность Учащийся научится: 

- овладению прикладной физической подготовки как системе тренировочных занятий для 
освоения профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять задачи и содержание профессионально-прикладной физической подготовки, 
раскрывать её специфическую связь с трудовой деятельностьючеловека. 

9 класса 

В области знаний История и современное развитие физической культуры. 

Учащийся научится: 

- иметь представление об истории возникновения и развития физическойкультуры; 
- иметь представление о формировании положительных качеств человека при занятиях 
физическойкультурой. 
Учащийся получит возможность научиться: 

- раскрывать основные этапы истории возникновения и развития физическойкультуры; 
- раскрывать значение физической культуры в укреплении здоровьячеловека. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия). 
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Учащийся научится: 

- иметь представление об организации и проведении самостоятельных занятий по спортивной 
подготовке, профессионально-прикладнойподготовке; 

- освоению двигательных действий и технической подготовки при самостоятельныхзанятиях; 
- иметь представление об индивидуальных особенностях при составлении планов тренировочных 

занятий. 
Учащийся получит возможность научиться: 

- планировать и организовывать самостоятельные занятия по спортивной подготовке, 
профессионально-прикладной; 

- характеризовать двигательные умения и навыки при техническойподготовке; 
- понимать о важности влияния занятий спортивной, профессионально-прикладной 
подготовки на формирование физических качествчеловека. 

Физическая культура человека Учащийся научится: 

- иметь представление о самоконтроле и самонаблюдение за состоянием здоровья, физическим 
развитием и физическойподготовленностью; 

- освоению упражнений при самостоятельных занятиях для физическогоразвития; 

- иметь представление о здоровье и здоровом образе жизни, личной гигиене, режиме труда  и 
отдыха, банныхпроцедурах; 

- иметь представление о туристских походах как одной из форм активногоотдыха. 
Учащийся получит возможность научиться: 

- раскрывать понятие контроль и наблюдение за состояниемздоровья; 
- выделять основные его компоненты и определять их взаимосвязь со здоровьемчеловека; 

- выполнять специально пообобранные самостоятельные комплексы упражнений для 
физическогоразвития; 
- соблюдать правила безопасности при самостоятельных занятиях физической культурой и 
спортом; 
- соблюдать личную гигиену, банные процедуры; режим труда и отдыха; рациональноепитание; 

- раскрывать негативное влияние вредных привычек на организмчеловека. 
Способы физкультурной деятельности. Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой. Учащийся научится: 

- иметь углубленное представление о подготовке и планировании занятий с разной 
функциональнойнаправленностью; 
- иметь представление о составлении планов и самостоятельного проведения занятий 
спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физическогоразвития; 

- иметь представление об оценки техники движений, о причинах появления ошибок в технике 

движений и способы ихпредупреждения; 
- иметь представление об организации досуга средствами физическойкультуры. 
Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять и выполнять специально пообобранные индивидуальные комплексы упражнений 
для самостоятельного проведения занятий спортивной подготовки с учетом показанийздоровья; 

- оценивать свои индивидуальные показания здоровья и физическогоразвития 
- оценивать технику движений, выявлять причины ошибок в технике движений и способы их 
предупреждения; 

- организовывать свой досуг средствами физическойкультуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Учащийся научится: 

- иметь представление об оценки эффективности занятий физкультурно - оздоровительной 

деятельностью; 
- иметь углубленное представление об состояния здоровья с помощью самонаблюдения и 
самоконтроля. 
Учащийся получит возможность научиться: 

- давать оценку эффективности занятий физкультурно - оздоровительнойдеятельностью; 
- выполнять технику осваиваемых упражнений, выявлять и устранять техническиеошибки; 
- заполнять дневниксамоконтроля. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Учащийся 

научится: 

- иметь углубленное представление об оздоровительных формах занятий в режиме учебного дня и 
учебнойнедели; 
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- освоению индивидуальных комплексов адаптивной и корригирующей физическойкультуры; 
- освоению комплексов упражнений для коррекции фигуры, гимнастики глаз, для профилактики 
нарушенийосанки; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физическихкачеств. 
Учащийся получит возможность научиться: 

- соблюдать элементарные правила, снижающие риск появления болезни глаз; профилактики 
нарушенийосанки; 

- составлять личный план физическогосамовоспитания; 

- выполнять индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей физическойкультуры; 

- осмысливать влияние физических упражнений на основные системыорганизма. 
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателяхздоровья; 

- выполнять тестовые нормативы по физическойподготовке. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Учащийся 

научится: 

- освоению строевыхупражнений; 
- выполнение перехода с шага на месте и в шеренге; перестроения из колонны по одному в 

колонны по два, по четыре вдвижении; 
- освоению общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении: 
совершенствование двигательныхспособностей; 

- освоению общеразвивающих упражнений с предметами: совершенствование двигательных 
способностей, мальчики: с помощью гантелей (3-5 кг), с набивным и большим мячом, тренажеров, 

эспандеров; девочки: с обручами, большим мячом, палками,тренажерами; 
- освоению и совершенствованию висов и упоров, мальчики: подъем переворотом в упор махом и 
силой; подъем махом вперед в сед ноги врозь, девочки: вис прогнувшись на нижней жерди с опорой 
ног о верхнюю; переход в упор на нижнююжердь; 
- освоению опорных прыжков, мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см), 
девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110см); 
- освоению акробатических упражнений, мальчики: из упора присев силой стойка на голове и 
руках; длинный кувырок вперед с трех шагов разбега, девочки: равновесие на одной; выпад вперед; 
кувырок вперед; 
-совершенствование упражнений на развитие координационных способностей: эстафеты и игры с 
использованием гимнастических упражнений и инвентаря; 

- совершенствованию упражнений на развитие силовых способностей и силовой выносливости: 
лазанье по канату, гимнастической лестнице, подтягивания, упражнений в висах и упорах, с 
гантелями, с набивнымимячами; 

- совершенствованию опорных прыжков, прыжков со скакалкой, бросков набивного мяча на 
развитие скоростно-силовыхспособностей; 

- совершенствованию общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 
локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника; упражнений с партнером, 
акробатических, на гимнастической стенке; упражнений с предметами для развитиягибкости; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- овладевать правилами техники безопасности и страховки во время занятий физическими 
упражнениями; 

- различать строевые команды, четко выполнять строевыекоманды; 
- совершенствовать технику общеразвивающих упражнений, составлять комбинации из числа 
разученныхупражнений; 

- совершенствовать технику общеразвивающих упражнений  с предметами, составлять 
комбинации из числа разученныхупражнений; 

- совершенствовать технику висов и упоров, составлять гимнастические комбинации из числа 
разученныхупражнений; 
- совершенствовать технику опорных прыжков и составлять гимнастические комбинации из 
числа разученныхупражнений; 

- совершенствовать технику акробатических упражнений и составлять гимнастические 
комбинации из числа разученныхупражнений; 

- использоватьгимнастическиеиакробатическиеупражнениясгимнастическойскамейкой,на 
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гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и 

коне для развития координационных способностей; 

- использовать упражнения, лазанье по канату, гимнастической лестнице, подтягивания, 
упражнений в висах и упорах, с гантелями, с набивными мячами для развития силовых способностей 

и силовойвыносливости; 
- использовать упражнения, опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча для 
развития скоростно-силовыхспособностей; 

- использовать упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 
коленных суставов и позвоночника, упражнений с партнером, акробатических, на гимнастической 
стенке, упражнений с предметами для развитиягибкости. 

Легкая атлетика. Учащийся научится: 

- иметь углубленное представление о самоконтроле игигиене; 
- иметь углубленное представление о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений, 
направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационныхспособностей; 

- совершенствованию беговых упражнений; техники спринтерскогобега; 
- овладению дальнейшего обучения техники прыжка в длину: прыжок в длину с 11- 13 шагов 
разбега; 

- совершенствованию техники прыжка в высоту: прыжок в высоту с 7-9 шаговразбега; 

- овладению техникой метания малого мяча в цель и на дальность: метание теннисного мяча и 
мяча весом 150г с места на дальность, с 4-4 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на 

дальность, в коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с 

расстояния ( юноши до 18 м, девушки - 12-14м); 
- овладению техники броска набивного мяча (юноши - 3 кг, девушки - 2 кг) двумя руками из 
различных и.п., с места и с двух - четырех шаговвперед-вверх; 

- совершенствованию скоростно-силовыхспособностей; 
- овладению организаторскими умениями: помощь в оценке результатов и проведении 

соревнований, в подготовке места проведениязанятий; 
Учащийся получит возможность научиться: 

- осваивать упражнения для организации самостоятельныхтренировок; 
- раскрывать понятие техники выполнения легкоатлетических упражнений и правил 
соревнований; 

- осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во времязанятий; 

- демонстрировать вариативное выполнение беговых, прыжковых и метательныхупражнений; 
- применять беговые, прыжковые и метательные упражнения для развития соответствующих 
физическихкачеств; 
- выбирать индивидуальный режим физической нагрузки, контролировать ее по частоте 
сердечныхсокращений; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения беговых, 
прыжковых и метательных упражнений, соблюдая правилабезопасности; 

- выполнять контрольные упражнения и контрольные тесты по легкойатлетике; 
- составлять совместно с учителем простейшие комбинации упражнений, направленные на 
развитие соответствующих физическихспособностей; 

- измерять результаты, помогать их оценивать и проводитьсоревнования; 

- оказывать помощь в подготовке мест проведениязанятий; 

- соблюдать правиласоревнований. 
Лыжные гонки. Учащийся научится: 

- иметь углубленное представление о требованиях к одежде и обуви при занятияхлыжами; 
- иметь представление об оказании помощи при обморожениях итравмах; 
- освоению техники лыжных ходов: попеременный четырехшажный ход; одновременный 
одношажный ход; коньковый ход; перехода с попеременных ходов на одновременные; торможения 

плугом, боковым соскальзыванием; прохождение дистанции до 5км, 

- освоению правилам самостоятельного выполнения упражнений и домашнихзаданий. 
Учащийся получит возможность научиться: 

- описывать технику изучаемых лыжных ходов, осваивать их самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичныеошибки; 

- применять правила оказания помощи при обморожениях итравмах; 

- моделировать технику освоенных лыжных ходов, варьировать ее в зависимостиот 
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ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники лыжных ходов, 
соблюдая правилабезопасности; 

- раскрывать понятие техники выполнения лыжных ходов и правиласоревнований; 
- использовать разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и техническойподготовки; 

- осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во времязанятий. 
Спортивные игры. Баскетбол. Учащийся научится: 

- выполнять основные приемы игры, правила техникибезопасности; 
- овладению дальнейшего закрепления техники передвижений, остановок, поворотов истоек; 
- освоению дальнейшего закрепления техники ловли и передач мяча двумя руками от груди и 
одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлениемзащитника; 

- освоению дальнейшего закрепления техники ведения мяча в низкой, средней и высокой стойке 
на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости; ведения с 
пассивным сопротивлениемзащитника; 

- овладению дальнейшего закрепления техники броска мяча: броски одной и двумя руками в 
прыжке; 

- совершенствованию индивидуальной техники защиты: вырывание и выбивание мяча,перехвата; 

- совершенствованию техники владения мячом и развитию координационныхспособностей; 
- совершенствованию техники перемещений, владения мячом и развитию координационных 
способностей; 

- освоению дальнейшего закрепления тактики игры: позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2:2; 3:3; 4:4; 5:5 на одну корзину; нападение быстрым прорывом (3:2); 

взаимодействие двух (трех) игроков в нападении и защите (тройка и малая, через «заслон», 

восьмерка); 
- совершенствованию игрой и комплексным развитием психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правиламбаскетбола; 
Учащийся получит возможность научиться: 

- описывать технику изучаемых игровых приемов и действий; осваивать их самостоятельно, 
выявляя и устраняя типичныеошибки; 
- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 
приемов и действий, соблюдать правилабезопасности; 

- овладевать основными приемами игры вбаскетбол; 
- моделировать технику, тактику освоенных игровых действий и приемов, варьировать её в 
зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровойдеятельности; 

- применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в 
баскетбол как средство активногоотдыха; 

- организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществлять судейство 
игры; 

- выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своимиэмоциями; 

- определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать 
игровые действия баскетбола для комплексного развития физическихспособностей. 

Волейбол. Учащийся научится: 
- выполнять основные приемы игры в волейбол и правила техники безопасности при занятиях 
спортивнымииграми; 

- совершенствовать технику передвижений, остановок, поворотов,стоек; 
- освоению техники приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку; 
передача мяча сверху, стоя спиной кцели; 

- совершенствованию игрой и комплексным развитием психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правиламволейбола; 
- совершенствованию развития координационных способностей (возрастает координационная 

сложность этих упражнений, увеличивается их объем и интенсивность, усложняются условия 

выполнения); 

- совершенствованию выносливости: двусторонниеигры; 
- овладению дальнейшего развития скоростных и скоростно - силовых способностей: бег с 
ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных положений; ведения 
мяча в низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с; подвижные игры;игровые 
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упражнения с набивным мячом; метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность; 

- освоению техники нижней прямой подачи: прием мяча, отраженного сеткой; нижняя прямая 
подача мяча в заданную частьплощадки; 
- освоению техники прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных 
передачах; 

- совершенствовать технику перемещений, владения мячом и развития координационных 

способностей; 
- освоению знаний о спортивной игре: терминология избранной спортивной игры; техника ловли, 

передачи, ведения мяча или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, 

позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита); правила и организацияигры 
- освоению тактики игры: совершенствование тактики освоенных игровых действий; игра в 

нападении в зоне 3; игра взащите; 
- овладению организаторскими умениями: организация и проведение подвижных игр и игровых 
заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектованию 
команды, подготовки места проведенияигры. 
Учащийся получит возможность научиться: 

- применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в 

волейбол как средство активногоотдыха; 
- определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать 
игровые действия для развития скоростных и скоростносиловыхспособностей; 
- описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их самостоятельно, 
выявлять и устранять типичныеошибки; 
- организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществлять судейство 
игры; 

- моделировать технику, тактику освоенных игровых действий и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуации и условий, возникающих в процессе игровойдеятельности; 
- характеризовать технику и тактику выполнения соответствующих игровых двигательных 
действий; 

- объяснять правила и основы организацииигры; 

- осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во время этихзаданий. 
Футбол. Учащийся научится: 

- совершенствованию основных приемов техники игры в футбол и правил техники безопасности 
при занятияхфутболом; 

- совершенствованию техники передвижений, остановок, поворотов истоек; 

- освоению ударов по мячу и остановки мяча: удар по летящему мячу внутренней и средней 
частью подъема; закрепление техники ударов по мячу и остановокмяча; 

- совершенствованию техники ведениямяча; 
- совершенствованию техники ударов поворотам; 
- совершенствованию техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 
способностей; 

- совершенствованию тактики игры: позиционные нападения с изменением позицийигроков; 
- овладению дальнейшего развития игрой и комплексного развития психомоторных 
способностей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять основные приемы игры вфутбол; 
- определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать 

игровые действия для развития скоростных и скоростносиловыхспособностей; 
- применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в 
футбол как средство активногоотдыха; 
- описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их самостоятельно, 
выявлять и устранять типичныеошибки; 

- моделировать технику и тактику освоенных игровых действий и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуации и условий, возникающих в процессе игровойдеятельности; 

- организовывать совместные занятия футболом со сверстниками, осуществлятьсудейство. 
Плавание. Учащийся научится: 

- иметь углубленное представление о способах освобождения от захватовтонущего; 
- иметь углубленное представление о толкании и буксировки плывущегопредмета; 
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- овладению самостоятельнымизанятиями; 
- иметь представления об упражнениях по совершенствованию техники плавания и развития 
двигательныхспособностей; 

- овладению организаторскими способностями: помощь в подготовке места проведения занятий, 
инвентаря, в организации соревнований; правилам соревнований, правиламсудейства. 
Учащийся получит возможность научиться: 

- описывать технику выполнения плавательных упражнений, осваивать её самостоятельно, 
выявлять и устранять характерные ошибки в процессе еёосвоения; 

- применять плавательные упражнения для развития соответствующих физических 
способностей; 

- соблюдать правилабезопасности; 
- раскрывать значение плавательных упражнений для укрепления здоровья и основных систем 

организма и для развития физическихспособностей; 

- применять разученные упражнения для организации самостоятельныхтренировок; 
- раскрывать технику выполнения плавательных упражнений, соблюдать правила соревнований, 

личную и общественнуюгигиену; 

- осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во времязанятий. 
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Учащийся научится: 

- овладению дальнейшего закрепления упражнений и простейших программ развития 
выносливости, скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей на основе 
освоенных легкоатлетическихупражнений; 

- правилам самоконтроля игигиены; 

- освоению самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой: упражнения по 

совершенствованию координационных, скоростно - силовых, силовых способностей и 

выносливости; игровые упражнения по совершенствованию технических приемов; подвижные 
игры и игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр; правила 

самоконтроля. 
Учащийся получит возможность научиться: 

- раскрывать значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и 
основных систем организма и для развития физическихспособностей; 

- соблюдать техникубезопасности; 
использовать разученные упражнения, подвижные игры и игровые задания в самостоятельных 

занятиях при решении задач 

1.2.5.19 Основы безопасности жизнедеятельности 
Предметными результатами изучения курса «ОБЖ» является сформированность следующих 

умений: 

Выпускник научится: 

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде 

ипочве; 

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 продуктовпитания; 

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 криминогенного 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 карманнойкраже; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 



215 
 

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 правила 

поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном);  
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; 

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище 

в автономныхусловиях; 

подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 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 характера для 

личности, общества и государства; 
предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

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, наркотизма 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 неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних заправонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 
оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства; 
классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 
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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; 

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 

туристическихпоездках; 

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 характера; 
безопасно вести и применять права покупателя; 

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую 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 здоровье человека; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

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 современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

оказывать первую помощь при инфекционныхзаболеваниях; 
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 жизнедеятельности 
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 безопасности 

жизнедеятельности. 

Выпускник 8 класса научится 

 классифицировать и характеризовать условия экологическойбезопасности;
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде ипочве;
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовыхприборов;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктовпитания;
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 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания;

 безопасно использовать бытовыеприборы;

 безопасно использовать средства бытовойхимии;

 безопасно использовать средствакоммуникации;

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенногохарактера;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенногохарактера;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации наулице;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации вподъезде;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации влифте;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации вквартире;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманнойкраже;

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попыткемошенничества;
 адекватно оценивать ситуацию дорожногодвижения;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать припожаре;

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты припожаре;
 безопасно применять первичные средствапожаротушения;

 соблюдать правила безопасности дорожного движенияпешехода;
 соблюдать правила безопасности дорожного движениявелосипедиста;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортногосредства;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций наводе;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и наводе;

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи наводе;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах;

 готовиться к туристическимпоходам;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристическихпоходах;
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться наместности;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества игосударства;

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 
характера;

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 
характера;

 безопасно использовать средства индивидуальнойзащиты;

 безопасно действовать по сигналу «Вниманиевсем!»;
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективнойзащиты;

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма,наркотизма;
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних заправонарушения;

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества игосударства;

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающиездоровье;
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своегоздоровья;

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплениюздоровья;
 планировать распорядок дня с учетомнагрузок;
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные дляздоровья;

 безопасно использовать ресурсыинтернета;
 анализировать состояние своегоздоровья;
 использовать алгоритм действий по оказанию первойпомощи;

 классифицировать средства оказания первойпомощи;
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннемкровотечении;

 извлекать инородное тело из верхних дыхательныхпутей;
 оказывать первую помощь приушибах;
 оказывать первую помощь прирастяжениях;

 оказывать первую помощь привывихах;
 оказывать первую помощь припереломах;
 оказывать первую помощь приожогах;
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 оказывать первую помощь при отморожениях и общемпереохлаждении;

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном)ударе.

9 класс 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попыткемошенничества;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать припожаре;

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты припожаре;

 безопасно применять первичные средствапожаротушения;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортногосредства;
 добывать и поддерживать огонь в автономныхусловиях;

 добывать и очищать воду в автономныхусловиях;
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище 

в автономныхусловиях;

 подавать сигналы бедствия и отвечать наних;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества игосударства;
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера;

 безопасно действовать по сигналу «Вниманиевсем!»;

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективнойзащиты;
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации;
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, общества игосударства;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывногоустройства;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 
(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождениюзаложников;

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скоплениялюдей;

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 
людей;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скоплениялюдей;
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайнойситуации;
 определять состояния оказания неотложнойпомощи;

 оказывать первую помощь приотравлениях;
 оказывать первую помощь при укусе насекомых измей.

Выпускник получит возможность научиться. 8 класс 

 безопасно использовать средства индивидуальной защитывелосипедиста;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристическихпоездках;

 готовиться к туристическимпоездкам;

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенногохарактера;
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма,наркотизма;
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 
своегоздоровья;

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 
данных;

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайныхситуациях;
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности.

9 класс 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести себя в туристическихпоездках;

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скоплениялюдей;
 безопасно вести и применять правапокупателя;
 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровьечеловека;
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 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих праваребенка;

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасностижизнедеятельности;

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первойпомощи;

 оказывать первую помощь при не инфекционныхзаболеваниях;
 оказывать первую помощь при инфекционныхзаболеваниях;
 оказывать первую помощь при остановке сердечнойдеятельности;

 оказывать первую помощь прикоме;
 оказывать первую помощь при поражении электрическимтоком;
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 
ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личнойбезопасности;

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 
жизнедеятельности.

 

1.2.5.20. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ 

Предметными результатами освоения выпускниками программы по основам духовно- 

нравственной культуры народов России при получении основного общего образования 

являются: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религийРоссии; 
- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность 

к работе с информацией, представленной разнымисредствами; 

-расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир 

не только рационально, но и образно. 
- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народаРоссии; 
- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений вобществе; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории и 

современностиРоссии; 
- осознание ценности нравственности духовности в человеческойжизни. 

Выпускник при получении основного общего образования научится: 

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 
–сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, 

религиозных учениях; 

–различать культовые сооружения разных религий; 

–формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 
–рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 
–кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.). 

Выпускник при получении основного общего образования получит возможность научиться: 

- высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 
человека; 

- оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития; 

- работать с историческими источниками идокументами. 

1.3 Система  оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 
Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит 
основой при разработке образовательной организацией собственного "Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:оценка образовательных достижений 
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обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 
исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основааккредитационных 

процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

-стартовую диагностику, 

-текущую и тематическую оценку, 

-портфолио, 
- педагогическоенаблюдение, 

- внутришкольный мониторинг образовательныхдостижений, 
-промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 

-государственная итоговая аттестация, 
-независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно- 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в 

которых выделены три блока: 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 образовательной организации) 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 обучающимися планируемых результатов: базового уровня  и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 
обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующегоматериала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки трех групп 

результатов: 

- предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебныхдействий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговойоценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 
обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 
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- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения идр.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов Особенности 

оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их 

личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильногообразования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 
образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 
разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 
управленческих решений. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательномучреждении; 
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественнополезнойдеятельности; 

3) прилежании и ответственности за результатыобучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшей ступени общегообразования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общегообразования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 
осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде индивидуальных диагностических карт. 

Диагностическая карта развития УУД 5-7 класс. 

ФИученика    

 
УУД Критерии Балл 

5 кл 6 кл 7 кл 

Регулятивные     

Определять   и 

формулировать 

цель 

деятельности 

(понять свои 

интересы, 

увидеть 

проблему, задачу, 
выразить  ее 

словесно) на 

Умеет самостоятельно поставить и 

сформулировать задание, определятьего 
цель 

2 2 2 

Умеет при помощи учителя поставить и 
сформулировать задание, определять его 

цель. Иногда выполняет эти действия 
самостоятельно, но неуверенно 

1 1 1 

Не способен сформулировать словесно 
задание, определить цель своей 
деятельности. Попытки являются 

0 0 0 
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уроках, 
внеурочной 

деятельности, 
жизненных 
ситуациях 

единичными и неуверенными    

Составлять план 

действий по 
решению 

проблемы 

(задачи) на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

Структурирует знания. Понимает цель 
чтения и осмысливает прочитанное. Умеет 
задавать вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что 
партнер знает и видит, а что нет. 

2 2 2 

Умеет читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, извлекать из 

текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

1 1 1 

Умеет читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг. Не умеет 

извлекать из текста информацию в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

0 0 0 

Соотносить 
результат своей 
деятельности с 

целью или с 

образцом, 
предложенным 

учителем 

Впроцессевыполнениязаданияпостоянно 
соотносит промежуточные и конечные 

результаты своей деятельности с целью или с 
образцом, предложенным учителем 

2 2 2 

В процессе выполнения задания соотносит 
конечные результаты своей деятельности с 
целью или с образцом, предложенным 

учителем – из-за этого теряет много 

времени 

1 1 1 

Выполняет задания, не соотнося сцелью 
или с образцом, предложенным учителем. 
Самостоятельно не может найти ошибкув 

своей деятельности 

0 0 0 

Самостоятельно 
осуществлять 
действия по 

реализации плана 
достижения цели, 

сверяясь с 

результатом 

Умеет самостоятельно корректировать 
работу по ходу выполнения задания 

2 2 2 

Умеет   корректировать   работу   по ходу 
выполнения  задания  при указании емуна 

ошибки извне (учителем или 
одноклассниками) 

1 1 1 

Не умеет корректировать работу по ходу 
выполнения задания при указании ему на 
ошибки извне (учителем или 

одноклассниками) 

0 0 0 

Оценка 
результатов своей 
работы. 

Умеет самостоятельно оцениватьрезультат 
своей работы. Умеет оценить действия 

других учеников, выделяет критерии 
оценки. 

2 2 2 

Умеет самостоятельно оценивать результат 
своей работы по предложенным учителем 
критериям оценки. Не умеет оценить 

действия других учеников. 

1 1 1 

Может с помощью учителя соотнести свою 

работу с готовым результатом, оценка 

необъективна. 

0 0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Познавательные УУД 

Самостоятельно 

предполагать 
информацию, 

котораянужна 

для обучения, 

отбирать 

источники 

Самостоятельно осуществляет поиски 

выделяет необходимую информацию. 
Применяет методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 
компьютерныхсредств. 

2 2 2 

Самостоятельно осуществляет поиск  и 
выделяет необходимую информацию при 

1 1 1 
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информации 
среди 

предложенных 

помощи учителя или одноклассников.    

Затрудняется в поиске и выделении 
необходимой 

информации даже при оказании ему помощи. 

0 0 0 

Добывать новые 

знания из 
различных 

источников 

различными 

способами 

Систематически самостоятельно применяет 

методы информационного поиска, 

добывает новые знания, в том числес 
помощью компьютерных средств. 

2 2 2 

Эпизодично и, в основном, по заданию 
учителя применяет методы 
информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерныхсредств. 

1 1 1 

Не умеет применять методы 

информационного поиска, в том числес 
помощью компьютерных средств. 

0 0 0 

Перерабатывать 
информацию из 
одной формы  в 

другую, выбирать 

наиболее удобную 

форму. 

Представлять 

информацию в 
виде  текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ 

Выбирает наиболее эффективныеспособы 
решения задач в  зависимости от 
конкретных условий. Умеет представить 

результаты  работы (исследования) в 

заданном формате, составить текст отчѐта 
и презентацию с использованием ИКТ. 

2 2 2 

Выбирает  наиболее простые способы 
решения задач (действует по образцу). Не 
всегда умеет представить результаты 

работы (исследования) в заданномформате, 

составить презентацию с использованием 
ИКТ. 

1 1 1 

Затрудняется перерабатывать информацию 
из одной формы в другую. Не может 
представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ 

0 0 0 

Перерабатывать 
информацию 
для получения 

нового 
результата. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты 

Умеет выполнять логические действия 
абстрагирования,  сравнения, 
нахождения   общих закономерностей, 

анализа, синтеза; осуществлять 
эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять 

элементарные  гипотезы.  Может 
переработать   информацию  для 
получения результата 

2 2 2 

Частично владеет  навыками 
исследовательской  деятельности; 
самостоятельно  план   проверки 

предложенной учителем гипотезы; 

осуществляет наблюдения и эксперименты; 

умеет классифицировать и обобщать. 

1 1 1 

Не владеет навыками исследовательской 
деятельности. Не может переработать 
информацию для получениярезультата 

0 0 0 

Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде, 

планировать 

свою работу по 
изучению 

незнакомого 

материала 

Определяет основную ивторостепенную 
информацию.  Умеет передавать 
содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. Умеет хранить, 

защищать, передавать и обрабатывать 

информацию. 

2 2 2 

Не всегда определяет основную и 
второстепенную  информацию. 
Периодически может  передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 
развернутомвиде. 

1 1 1 
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 Неправильно определяет основную и 
второстепенную информацию. Не умеет 
передавать содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом виде. 

0 0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Коммуникативные УУД 

Уметь доносить 

свою позицию 

до других с 

помощью 

монологической и 
диалогической 

речи  с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

ситуаций 

Умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций. Критично 

относится к своему мнению. Осознанно и 

произвольно строит речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 

2 2 2 

Умеет использовать речь для регуляции своего 
действия. Не всегда может донести свою 
позицию до других. 

1 1 1 

Не умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 

0 0 0 

Читать различную 

литературу, 
понимать 

прочитанное, 

владеть 

навыками 

смыслового 

чтения. 

Структурирует знания. Понимает цель 
чтения и осмысливает прочитанное. Умеет 
задавать вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что 
партнер знает и видит, а что нет. 

2 2 2 

Умеет читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и научно- 
популярных книг, извлекать из текста 

информацию  в  соответствии  с 

коммуникативнойзадачей. 

1 1 1 

Умеет читать   вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и научно- 
популярных книг. Не умеет извлекать из 

текста  информацию  в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

0 0 0 

Понимать 
возможность 
различных точек 

зрения на вопрос. 

Учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

Умеет учитывать разные мнения и 
стремится  к координации  различных 
позиций в сотрудничестве. Умеет 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 
том числе в  ситуации столкновения 

интересов.  Умеет контролировать 

действия партнера. 

2 2 2 

Умеет участвовать диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою точку 
зрения  на события, поступки. Умеет 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать 
свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. Понимает и 

принимает   факт,   что   у   людей   могут быть 
различные точки зрения, в том числе не 
совпадающие с его собственной. 

1 1 1 

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая 

свою точку зрения, не соблюдает правила 

речевого  этикета.   Не может 
аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений. Не считается с другой точкой 
зрения на проблему. 

0 0 0 

Договариваться с 

людьми, согласуя 

с ними свои 

интересы  и 

Умеет адекватно использовать все 
коммуникативные средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить 

монологические высказывания (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

2 2 2 
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взгляды, для того 
чтобы сделать 

что-то сообща 

поддержкой). Владеет диалогической 
формой коммуникации, используя, в том 
числе средства   и    инструменты ИКТи 
дистанционного взаимодействия. 

   

Умеет   адекватно использовать речевые 
средства для   решения различных 
коммуникативных задач, строить сложные 
монологические высказывания, владеет 
диалогической речью, выполняя различные 

роли   в    группе,  умеет сотрудничатьв 
совместном решении проблемы (задачи). 

1 1 1 

Не умеет  договариваться с людьми, 
работать в группе, не  владеет 
диалогической речью, не может выполнять 

различные   роли   в группе, не умеет 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 

0 0 0 

ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень, 

6-3 балла средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

   

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных) 
28-25 баллов - высокий уровень;24-13 баллов - средний уровень; 0-12 баллов - низкий уровень. 

Подписьучителя:   

Диагностическая карта развития УУД 8-9 класс. 

ФИученика    

 
УУД Критерии Балл 

8 кл 9 кл 

Регулятивные    

Определять   и 
формулировать 

цель 

деятельности 

(понять свои 

интересы, 

увидеть 

проблему, задачу, 

выразить  еѐ 

словесно)  на 

уроках, 

внеурочной 
деятельности, 

жизненных 
ситуациях 

Умеет самостоятельно поставить и сформулировать 
задание, определять его цель 

2 2 

Умеет при помощи учителя поставить и 

сформулировать задание, определять его цель. Иногда 

выполняет эти действия самостоятельно, но 
неуверенно 

1 1 

Не способен сформулировать словесно задание, 

определить цель своей деятельности. Попытки 

являются единичными и неуверенными 

0 0 

Составлять план 

действий по 

решению 

проблемы 

(задачи) на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

Структурирует знания. Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное. Умеет задавать вопросы; 

строить понятные для партнера высказывания, 
учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет. 

2 2 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных книг, 

извлекать из текста информацию в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

1 1 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных книг. 

Не умеет извлекать из текста информацию в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

0 0 

Соотносить 

результат своей 
деятельности с 
целью или с 

В процессе выполнения задания постоянно соотносит 
промежуточные и конечные результаты своей 
деятельности с целью или с образцом, предложенным 
учителем 

2 2 
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образцом, 
предложенным 

учителем 

Впроцессевыполнениязаданиясоотноситконечные 
результаты своей деятельности с целью или с 

образцом, предложенным учителем – из-за этого 
теряет много времени 

1 1 

Выполняет задания, не соотнося с целью или с 

образцом, предложенным учителем. Самостоятельно 
не может найти ошибку в своей деятельности 

0 0 

Самостоятельно 
осуществлять 

действия по 

реализации плана 

достижения цели, 
сверяясь  с 

результатом 

Умеет самостоятельно корректировать работу по ходу 
выполнения задания 

2 2 

Умеет корректировать работу по ходу выполнения 

задания при указании ему на ошибки извне (учителем 
или одноклассниками) 

1 1 

Не умеет корректировать работу по ходу выполнения 
задания при указании ему на ошибки извне (учителем 
или одноклассниками) 

0 0 

Оценка 
результатов своей 
работы. 

Умеет самостоятельно оценивать результатсвоей 
работы. Умеет оценить действия других учеников, 

выделяет критерии оценки. 

2 2 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей 

работы по  предложенным  учителем критериям 
оценки. Не умеет оценить действия других учеников. 

1 1 

Может с помощью учителя соотнести свою работу с 
готовым результатом, оценка необъективна. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Познавательные УУД 

Самостоятельно 
предполагать 

информацию, 

которая нужна 

для обучения, 

отбирать 

источники 
информации 
среди 
предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск ивыделяет 
необходимую информацию. Применяет методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. 

2 2 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет 
необходимую информацию при помощи учителя или 
одноклассников. 

1 1 

Затрудняется в поиске и выделении необходимой 
информации даже при оказании ему помощи. 

0 0 

Добывать новые 
знания из 
различных 
источников 

различными 

способами 

Систематически самостоятельно применяет методы 
информационного поиска, добывает новые знания, в 
том числе с помощью компьютерных средств. 

2 2 

Эпизодично и, в основном, по заданию учителя 
применяет методы информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных средств. 

1 1 

Не умеет применять методы информационного поиска, 
в том числе с помощью компьютерных средств. 

0 0 

Перерабатывать 

информацию из 
одной формы  в 
другую, выбирать 

наиболее удобную 
форму. 

Представлять 

информацию в 

виде  текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ 

Выбирает наиболее эффективные способырешения 

задач в зависимости от конкретных условий. Умеет 
представить результаты работы (исследования) в 
заданном формате, составить текст отчѐта и 

презентацию с использованием ИКТ. 

2 2 

Выбирает наиболее простые способы решения задач 

(действует по образцу). Не всегда умеет представить 
результаты работы (исследования) в заданном 
формате, составить презентацию с использованием 
ИКТ. 

1 1 

Затрудняется перерабатывать информацию из одной 

формы в другую. Не может представлять информацию 
в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 
ИКТ 

0 0 

Перерабатывать 

информацию 
для получения 
нового 
результата. 
Анализировать, 

Умеет выполнять логические действия 

абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 
эвристические действия;  выбирать стратегию 
решения;   строить   и  проверять элементарные 
гипотезы.   Может   переработать   информациюдля 

2 2 
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сравнивать, 
группировать 

различные 
объекты, 

явления, факты 

получения результата   

Частично владеет навыками исследовательской 

деятельности; самостоятельно план проверки 

предложенной учителем гипотезы; осуществляет 

наблюдения и эксперименты; умеет классифицировать 
и обобщать. 

1 1 

Не владеет навыками исследовательской деятельности. 
Не может переработать информацию для получения 

результата 

0 0 

Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде, 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 
материала 

Определяет основную и второстепеннуюинформацию. 
Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. Умеет хранить, защищать, 
передавать и обрабатывать информацию. 

2 2 

Не всегда определяет основную и второстепенную 
информацию. Периодически может передавать 
содержание в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 

1 1 

Неправильно определяет основную и второстепенную 

информацию. Не умеет передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Коммуникативные УУД 

Уметь доносить 
свою позицию 

до других с 

помощью 

монологической и 

диалогической 

речи  с учетом 

своих учебных и 

жизненных 
ситуаций 

Умеет оформлять свои мысли в устной или письменной 
форме с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. Критично относится к своему мнению. 

Осознанно и произвольно строит речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

2 2 

Умеет использовать речь для регуляции своего действия. 
Не всегда может донести свою позицию до других. 

1 1 

Не умеет оформлять свои мысли в устной или письменной 
форме с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

0 0 

Читать различную 

литературу, 
понимать 

прочитанное, 

владеть 

навыками 

смыслового 

чтения. 

Структурирует знания. Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное. Умеет задавать вопросы; 
строить понятные для партнера  высказывания, 
учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет. 

2 2 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников,других 

художественных и научно-популярных книг, извлекать из 
текста информацию в соответствии скоммуникативной 

задачей. 

1 1 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг. Не умеет 
извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

0 0 

Понимать 
возможность 

различных точек 

зрения на вопрос. 

Учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать 
собственное. 

Умеет учитывать разные мнения и стремится к 
координации различных позиций в сотрудничестве. 

Умеет договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов. Умеет 
контролировать действияпартнера. 

2 2 

Умеет участвовать диалоге; слушать и пониматьдругих, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

Умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. Понимает 

и принимает факт, что у людей могут быть различные 
точки зрения, в том числе не совпадающие с его 
собственной. 

1 1 

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою точку 

зрения, не соблюдает правила речевого этикета. Не 

может аргументировать свою точку зрения с помощью 

0 0 
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 фактов и дополнительных сведений. Не считается с 
другой точкой зрения на проблему. 

  

Договариваться с 

людьми, согласуя 

с ними свои 

интересы  и 
взгляды, для того 

чтобы сделать 

что-то сообща 

Умеет адекватно использовать всекоммуникативные 

средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологические высказывания (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой). 
Владеет диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного взаимодействия. 

2 2 

Умеет адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить 
сложные монологические высказывания, владеет 

диалогической речью, выполняя различные роли в 
группе, умеет сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 

1 1 

Не умеет договариваться с людьми, работать в группе, 
не владеет диалогической речью, не может выполнять 
различные роли в группе, не умеет сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи). 

0 0 

ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень, 

6-3 балла средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных) 
28-25 баллов - высокий уровень;24-13 баллов - средний уровень; 0-12 баллов - низкий уровень. 

Подписьучителя:   

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 
Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебныхпрограмм. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу иинтеграции; 

• способность к сотрудничеству икоммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений впрактику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения иразвития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в ходе 
внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается данной программой, конкретизируется решением педагогического совета. 

Инструментарий для оценки достижения метапредметных результатов строится на межпредметной  
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основе и включает диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ- 

компетентности, развития регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Оценка читательской грамотности и ИКТ –компетентности проводится в 7 и 9 классах. Мониторинг 
развития универсальных учебных действий осуществляется непрерывно на основе педагогического 

наблюдения с заполнением индивидуальных диагностических карт, осуществляемого на уроках, 

внеклассных и воспитательных мероприятиях, при организации проектной деятельности и активных 
общественных практик. 

Диагностическая карта развития метапредметных УУД ученика 5-9 класса 

ФИученика    

 
Критерий Баллы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи, развивать 

мотивы своей познавательной 
деятельности 

     

Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 
познавательных задач 

     

Умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами 

     

Умение контролировать деятельность в 
процессе достижения результата 

     

Умение определять способы действий в 
рамках предложенных условий и 

требований 

     

Корректирует свои действия в 
соответствии с изменяющейся 
ситуацией 

     

Навыки проектной и исследовательской 
деятельности 

     

Умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения 

     

Владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений, 

осознанный выбор в учебной и 
познавательной деятельности 

     

Познавательные УУД 

Умение определять понятия      

Умение создавать обобщения      

Умение устанавливать аналогии      

Умение классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации 

     

Умение устанавливать причинно- 
следственные связи 

     

Умение строить логическое 
рассуждение и делать выводы 

     

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач 

     

Смысловое чтение      

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
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сверстниками      

Умение работать индивидуально и в 
группе 

     

Умение находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 
интересов 

     

Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое 
мнение 

     

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей 
деятельности 

     

Владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью 

     

ИКТ 

Преобразует информацию      

Владеет персональным компьютером      

Грамотного использует интернет      

Применяет ИКТ для обучения и 
развития 

     

Проект и исследование 

Навыки проектной и исследовательской 
деятельности 

     

 

По каждому критерию ставятся баллы: «2» балла означает, что умение сформировано полностью, 
«1» балл – умение сформировано частично, «0» баллов – умение не сформировано. 

Итого: 56-49 баллов – высокий уровень, 48-26 баллов – средний уровень, 25-0 баллов – низкий 

уровень. 

Циклограмма мониторинговых исследований развития метапредметных результатов 

 

Личностные УУД апрель классный руководитель 

Регулятивные УУД апрель классный руководитель 

Познавательные УУД апрель классный руководитель 

Коммуникативные УУД апрель классный руководитель 

ИКТ апрель классный руководитель 

Проект и исследование апрель классный руководитель 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 
инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 
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Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также 

критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности 

на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной организации. 
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 
продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва руководителя.  

Требования к организации проектной деятельности 
Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта. Руководителем 

проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и сотрудник иной 

организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего. План реализации 
проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителемпроекта. 

Требования к содержанию и направленности проекта 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Критерии оценки проектной работы 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 
поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 
принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения 
и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 
действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способыдействий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 
ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить навопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 
основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому 

из четырёх названных вышекритериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 
выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения  

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 
оценочнойдеятельности. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
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Самостоятельное 
приобретение знаний и решение 

проблем 

Работа в  целомсвидетельствует 
о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 
глубокого понимания 

Работа в целом свидетельствуето 
способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 
решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 
способность на этойоснове 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибкиотсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялисьсамостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение    хорошо 
структурированы. Все   мысли 

выражены ясно,  логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает навопросы 

 

Лист оценки итогового проекта 

ФИученика  

Темапроекта 
 
 

Предмет, межпредметные связи 

Критерии оценки проекта 

Критерий Требования к ученику Количество баллов 

Знание и понимание 

теоретического 

материала /предметный 

результат 

- определяет рассматриваемые понятия четкои 

полно, приводя соответствующиепримеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполненияработы. 

3 2 1 

Анализ и оценка 

информации/ 

познавательныеУУД 

- грамотно применяет категориианализа; 
- умело использует приемы сравнения иобобщения 

для анализа взаимосвязи понятий иявлений; 

- способен объяснить альтернативные взглядына 

рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированномузаключению; 

- диапазон используемого информационного 

пространства(используетбольшоеколичество 

различных источниковинформации); 

- обоснованно интерпретирует текстовую 

информацию с помощью графиков идиаграмм; 

- дает личную оценкупроблеме; 

3 2 1 
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Построение 
суждений/ 

коммуникативные 

УУД 

- ясность и четкостьизложения; 
- логика структурированиядоказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаютсяграмотной 

аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и ихличная 

оценка. 

- общая форма изложения полученных результатов и 

их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научнойстатьи. 

3 2 1 

Регулятивные УУД -продемонстрированы навыки определения темы; 
-работа тщательно спланирована; 

-своевременно пройдены этапы подготовки, 

обсуждения, представления; 

-контроль и коррекция осуществлялась 

самостоятельно 

3 2 1 

Оценка ИКТ-компетентности -дизайн и графика; 
-дружественный интерфейс; 

-функциональные возможности; - 
оптимальность использованияресурса 

3 2 1 

Оформление работы - работа отвечает основным требованиямк 

оформлению и использованиюцитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, 

грамматическихистилистическихнормрусского 

литературногоязыка; 

- оформление текста с полным соблюдениемправил 

русской орфографии ипунктуации; 
- соответствие формальнымтребованиям. 

3 2 1 

Оценка защиты проекта -свободное владение темой; 
- яркость, образность речи; 

-артистизм, способность заинтересовать аудиторию; 

-готовность с диалогу, способность отвечать на 

вопросы; 

-использование современных демонстрационных 

средств 

3 2 1 

19-21 балл – оценка «5» -проект выполнен на высоком уровне 
15-18 баллов – оценка «4»-проект выполнен на повышенном уровне 10-14баллов – оценка «3»- 

проект выполнен на базовом уровне. Менее 10 баллов – обучающийся не овладел проектными 

навыками. 
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний 

и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 
коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может 

быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая 

оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все 

обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 
использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны 

ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах 
проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 
результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проект» или «Экзамен» в классном 

(электронном) журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования 

— аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободнуюстроку. 
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Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 

направление профильного обучения. 
При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 
проявления навыков проектной деятельности. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных)действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 
от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка«4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка«5»).  
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов 

на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки 
по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данномупрофилю. 

Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 
10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе 
внутришкольного мониторинга. График оценочных процедур в рамках внутришкольного 

мониторинга ежегодно размещается на сайте школы и доводится до сведения всх участников 

образовательных отношений. Описанный выше подход применяется в ходе текущего, 
промежуточного и итогового контроля и является основой для формирования норм оценки. 
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Особенности оценки по отдельному предмету зафиксированы в Положении о критериях оценивания 

и в данном разделе ООП ООО и доводятся до сведения всех участников образовательныхотношений. 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся на уровне основного общего 

образования. 

Русский язык. 

Формы контроля: 
- Устный ответ 

- Контрольный словарный диктант 
- Контрольный диктант 
-Контрольная работа (состоит из диктанта и дополнительного задания/тестовой части и 

творческого задания) 

- Сочинение 

- Изложение 

- Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольногохарактера) 
- Тестирование 

- Диагностическаяработа 
- Критерииоценивания: 
Устный ответ: Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по 

русскому языку, родному языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 
следующими критериями, учитывать: 

- полноту и правильность ответа, 
- степень осознанности, понимания изученного, 

- языковое оформление ответа. 
Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, 

дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновывать 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. 

Повышенный уровень (Отметка «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 оформленииизлагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «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 

обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Низкий уровень (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. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 
рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

поверка его умения применять знания на практике. 

Контрольный словарный диктант: 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 

ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3»)ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. Низкий 

уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Контрольный диктант: 

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 посодержанию 
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учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса VI - 100-110 слов, УП - 110- 

120, VIII - 120-150, IX - 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и 

служебные слова). До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для 
предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

- в переносеслов; 

- на правила, которые не включены в школьнуюпрограмму; 
- на еще не изученныеправила; 

- в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальнаяработа; 
- в передаче авторскойпунктуации. 
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 ошибок. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 
ошибок две негрубые считаются за одну. 

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 здании; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки 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, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. Диктант оценивается однойотметкой. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, 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 трех и более 

исправлений. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 
ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Повышенный уровень (Отметка «4»)выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 
2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 

при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Базовый уровень (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. Оценка «3» может  быть 

выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубыеошибки. 
Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 6 пунктуационныхошибок. 

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 являются для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Контрольная работа 

За контрольную работу, состоящую из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 
Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 
Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно не менее 70% 

заданий. 
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Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше половины 
заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
За контрольную работу, состоящую из тестовой части и творческого задания, выставляется одна 

оценка по критериям оценивания тестирования. 

Сочинение и изложение: 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Любое сочинение и изложение оценивается 

двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм 

и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и 
пунктуационныхнорм. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основноймысли; 
- полнота раскрытиятемы; 

- правильность фактическогоматериала; 
- последовательностьизложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строяречи; 
- стилевое единство и выразительностьречи; 

- число языковых ошибок и стилистическихнедочетов. 
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 
ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позиоляет 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 отметки «5» превышение объема сочинения не 
принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема, хотя 

по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно.  
На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка диктантов».  

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, отметки «5» и «4» ставятся только в 
том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом 

выбор одной из отметок при одинаковом уровнеграмотности 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 отметки «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 близкоговида. 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») – выполнено 70-89% заданий теста 
Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста 
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Низкий уровень (Отметка «2» - выполнено менее 50% заданий теста 
Возможно оценивание согласно критериям, предложенном в том или ином тесте, контрольной 

работе. 

Родной язык. 

Формы контроля: 
Устный ответ 
Контрольный словарный диктант 

Контрольный диктант 
Комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и дополнительного задания) 
Сочинение 

Изложение 
Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера) 
Тестирование 

Диагностическая работа 

Критерии оценивания: 

Устный ответ: Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по 

русскому языку, родному языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 
следующими критериями, учитывать: 

- полноту и правильностьответа, 
- степень осознанности, пониманияизученного, 

- языковое оформлениеответа. 
Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 
правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновывать 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. 
Повышенный уровень (Отметка «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.  

Базовый уровень (Отметка «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 обосновывать 

свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Низкий уровень (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. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 
рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

поверка его умения применять знания на практике. 

Контрольный словарный диктант: 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3»)ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. Низкий 

уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Контрольный диктант: 

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 класса VI - 100-110 словУП - 110- 

120,VIII-120-150,IX-150-170слов.(Приподсчетесловучитываютсякаксамостоятельные,таки 
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служебные слова). До конца первой четверти 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 ошибок. Среди ошибок следует выделять 
негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну. 

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 здании; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки 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, каждая следующая подобная ошибка 
учитывается как самостоятельная. Диктант оценивается однойотметкой. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, 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 трех и более 

исправлений. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 
1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационнойошибки. 

Повышенный уровень (Отметка «4»)выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 

при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Базовый уровень (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. Оценка «3» может быть выставлена при 

наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7  

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 6 пунктуационныхошибок. 

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 являются для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 

орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Комплексная контрольная работа 

комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид 
работы. 

Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта. 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 
Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно не менее 70% 

заданий. 
Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 
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Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше половины 

заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 
заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Сочинение и изложение: 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Любое сочинение и изложение оценивается двумя 

отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и 
правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

– соответствие работы ученика теме и основноймысли; 
– полнота раскрытиятемы; 

– правильность фактическогоматериала; 
– последовательностьизложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
– разнообразие словарного и грамматического строяречи; 
– стилевое единство и выразительностьречи; 

– - число языковых ошибок и стилистическихнедочетов. 
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позиоляет 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 отметки «5» превышение объема сочинения не 
принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема, хотя по 

остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 
На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и негрубых ошибках, 
а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка диктантов». 

Обучающие работы 

Критерии оценивания 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, отметки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При      этом     выбор  одной из        отметок 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 отметки «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 близкоговида. 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») – выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2» - выполнено менее 50% заданий теста 

Возможно оценивание согласно критериям, предложенном в том или ином тесте 
Литература. 
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Формы контроля: 

Устно: 

- устныйответ 
- сообщение 

- устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный)проект 

- создание иллюстраций, их презентация изащита 
- выразительное чтениенаизусть 
- инсценирование 

Письменно: 

- сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя, отзыв и 
др.) 

- создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, 

рассказы,стихотворения) 

- составление таблиц 

-тестирование 
- контрольная работа 

Критерии оценивания: 

Устный ответ 

Критерии оценивания устного ответа: 
Высокий уровень (Отметка «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 

литературнойречью. 

Повышенный уровень (Отметка «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 

литературнойречью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 
Базовый уровень (Отметка «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 2-3 ошибки в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа. 
Низкий уровень (Отметка «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, бедность выразительных средств языка. 

Сообщение: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям: 
- Соответствие содержания заявленнойтеме 

- Умение логично и последовательно излагать материалыдоклада. 
- Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по темесообщения. 
- Свободное владение монологической литературной речью. 5. Наличие презентации, схем, таблиц, 

иллюстраций ит.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющее тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускается 1-2 ошибки, которые ученик сам исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  
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Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении 

фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 
примеры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) Высокий 

уровень (Отметка «5») ставится, если содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание излагается последовательно; работа отличается 
богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если содержание работы в основном соответствует 
теме и заданию(имеются незначительные отклонения от темы); содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен; стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
Базовый уровень (Отметка «3» ) ставится, если в работе допущены существенные отклонения от 

темы и задания; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 
конструкции, встречается неправильное словоупотребление; стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если работа не соответствует теме и заданию; допущено 

много фактических неточностей; нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 
работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; крайне беден словарь, часты 

случаи неправильного словоупотребления; нарушено стилевое единство текста. 

Проект 

Критерии 
Предметные результаты (максимальное значение - 3 балла) 

1. Знание основных терминов и фактического материала по темепроекта 
2. Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 
3.Знание источниковинформации 

Метапредметные результаты (максимальное значение -7баллов) 

1. Умение выделять проблему и обосновывать ееактуальность 

2. Умение формулировать цель,задачи 
3. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делатьвыводы 
4. Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить и иллюстрировать примерами 
аргументы 

5. Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленнойцелью 

6. Умение находить требуемую информацию в различныхисточниках 
7. Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

Таблица перевода оценки индивидуальногопроекта 

Уровень % Баллы Отметка 

3 - высокий 90-100% 9-10 баллов 5 

2 - повышенный 66-89% 7-8 баллов 4 

1 - базовый 50 -65 % 5-6 баллов 3 

0 - ниже Менее 4 и менее 2 

среднего 50% баллов  

 

Выразительное чтение наизусть 
 Критерии Баллы 

1 правильная постановка логического ударения; 1 

2 соблюдение пауз 1 

3 правильный выбор темпа 1 

4 соблюдение нужной интонации 1 

5 безошибочное чтение 1 
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Высокий уровень (Отметка «5») – выполнены правильно все требования; 

Повышенный уровень (Отметка «4») – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 критерия); 

Базовый уровень (Отметка «3») – 2 балла (допущены ошибки по 3 критериям); 
Низкий уровень (Отметка «2») – менее 2 баллов. 

 

Создание иллюстраций, их презентация и защита 
 Критерии Баллы 

1 Красочность. Эстетическое оформление 1 

2 Соответствие рисунка содержанию произведения 1 

3 Можно ли понять, о каком произведении идѐт речь 1 

4 Самостоятельность выполнения задания. 1 

5 Качество презентации и защиты иллюстрации 1 

Высокий уровень (Отметка «5») – выполнены правильно все требования; 

Повышенный уровень (Отметка «4») – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 критерия); 

Базовый уровень (Отметка «3») – 2 балла (допущены ошибки по 3 критериям); 

Низкий уровень (Отметка «2») – менее 2 баллов. 

 

Инсценирование 
 Критерии Баллы 

1 Выразительная игра. 1 

2 Четкость произношения слов. 1 

3 Выбор костюмов 1 

4 Музыкальное сопровождение. 1 

5 Самостоятельность выполнения задания. 1 

Высокий уровень (Отметка «5») – выполнены правильно все требования; 
Повышенный уровень (Отметка «4») – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 критерия); 

Базовый уровень (Отметка «3») – 2 балла (допущены ошибки по 3 критериям); 

Низкий уровень (Отметка «2») – менее 2 баллов. 

 

Составление таблиц 
 Критерии Баллы 

1 Правильность заполнения 1 

2 Полнота раскрытия материала 1 

3 Наличие вывода 1 

4 Самостоятельность выполнения задания. 1 

5 Эстетичность оформления 1 

Высокий уровень (Отметка «5») – выполнены правильно все требования; 

Повышенный уровень (Отметка «4») – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 критерия); 
Базовый уровень (Отметка «3») – 2 балла (допущены ошибки по 3 критериям); 

Низкий уровень (Отметка «2») – менее 2 баллов. 

 

Сочинение 

Сочинение по литературе, литературному чтению на родном языке, родной литературе оценивается 

двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. 

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 передачафактов, 
- 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 обучающихсочинениях; 

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов междуними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствамиязыка. 
Высокий уровень (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; 
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написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно 
раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала 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. 

Базовый уровень (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. 
Низкий уровень (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. 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста 

Родная литература. Формы контроля: 
Устно: 

устный ответ 

сообщение 
устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 
проект 

создание иллюстраций, их презентация и защита 
выразительное чтение наизусть 

инсценирование 

Письменно: 

сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя, отзыв и др.) 

создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказы, 
стихотворения)составление таблиц 

тестирование 

контрольная работа 

Критерии оценивания: 

Устный ответ 

Критерии оценивания устного ответа: 
Высокий уровень (Отметка «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. 

Повышенный уровень (Отметка «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 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. 
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Однако допускается одна-две неточности в ответе. 
Базовый уровень (Отметка «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 2-3 ошибки в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 
речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа. 

Низкий уровень (Отметка «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, бедность выразительных средств языка. 

Сообщение: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям: 
-Соответствие содержания заявленной теме 

-Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 
-Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 
-Свободное владение монологической литературной речью. 5. Наличие презентации, схем, таблиц, 

иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющее тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускается 1-2 ошибки, которые ученик сам исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении 
фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) Высокий 

уровень (Отметка «5») ставится, если содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание излагается последовательно; работа отличается 

богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления; достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если содержание работы в основном соответствует 

теме и заданию(имеются незначительные отклонения от темы); 

содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 
имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
Базовый уровень (Отметка «3» )ставится, если в работе допущены существенные отклонения от 

темы и задания; 
работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; 

беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильноесловоупотребление; 

стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если работа не соответствует теме и заданию; 
допущено много фактических неточностей; 

нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану; 

крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

нарушено стилевое единство текста. 

Проект 

Критерии 
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Предметные результаты (максимальное значение - 3 балла) 

1. Знание основных терминов и фактического материала по темепроекта 

2. Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3.Знание источниковинформации 

Метапредметные результаты (максимальное значение -7 баллов) 

1. Умение выделять проблему и обосновывать ееактуальность 

2. Умение формулировать цель,задачи 

3. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делатьвыводы 

4. Умение выявлять причинно-следственные связи, 

приводить и иллюстрировать примерамиаргументы 

Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 
6. Умение находить требуемую информацию в различныхисточниках 
7. Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью Таблица перевода оценки 

индивидуальногопроекта 

Уровень % Баллы Отметка 

3 - высокий 90-100% 9-10 баллов 5 

2 - повышенный 66-89% 7-8 баллов 4 

1 - базовый 50 -65 % 5-6 баллов 3 

0 - ниже Менее 4 и менее 2 

среднего 50% баллов  

Выразительное чтение наизусть 

Критерии выразительного чтения  Баллы  

правильная постановка логического ударения;  1  

соблюдение пауз  1  

правильный выбор темпа  1  

соблюдение нужной интонации  1  

безошибочное чтение  1  

«5»высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень - 3-4 балла(не соблюдены 1-2требования); 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

 

Создание иллюстраций, их презентация и защита 

Критерии Баллы  

Красочность. Эстетическое оформление 1 

Соответствие рисунка содержанию произведения 1 

Можно ли понять, о каом произведении идѐт речь 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

Качество презентации и защиты иллюстрации 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все  

«4» повышенный уровень - 3-4 балла(не соблюдены 1-2требования); 
«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 
«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более чем по трем ошибки требованиям 
 

Инсценирование 

Критерии Баллы  

Выразительная игра. 1  

Четкость произношения слов. 1 

Выбор костюмов 1 

Музыкальное сопровождение. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень – 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень -3-4 балла(не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 
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«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Составление таблиц  

Критерии Баллы 

Правильность заполнения 1 

Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 
«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Сочинение 

Сочинение по литературе, литературному чтению на родном языке, родной литературе 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. 
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. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и аргументированно 
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 речевыхнедочета. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно 

раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала 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. 

Базовый уровень (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. 

Низкий уровень (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. 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста 

Английский язык. Формы контроля: 
- письменные задания в учебнике, обобщающие изученныйматериал 
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- устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал -задания в учебнике, направленные 

на самооценку и самоконтроль знанийматериала 

- тесты из сборника контрольных заданий 

Выполнение письменных заданий. 

Основные письменныезадания: 

Открытка (30-40 слов) 
Личное письмо (100 - 110 слов) 

Написание развернутого высказывания (100 - 110 слов) 

Выполнение задания по говорению. 

Монологическое высказывание (8 - 10 фраз). Диалогическая речь (3-5 реплик) 
Выполнение заданий по чтению. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 
количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения - 600-700слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 
для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текста для чтения –около500слов 

Выполнение заданий поаудированию. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных 

на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — 

до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования - до 2мин. Аудирование с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Выполнение заданий по лексике и грамматике. Выполнение заданий в тестовой форме. 
Контрольные работы 

процент выполненных задач Оценка 

100 - 91 % работы «5» 

90 - 70 % работы «4» 

69 - 50 % работы «3» 

менее 50 % «2» 

 

Самостоятельные работы, словарные диктанты 

процент выполненных задач Оценка 

100 - 95 % работы «5» 

94 - 75 % работы «4» 

74 - 60 % работы «3» 

менее 60 % «2» 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено четыре 

уровня достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «2».  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
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Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка«5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учетом интересов этих обучающихся и их планов 

на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки 

по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данномупрофилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка«2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка«1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 
которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 
10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 
фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, 

которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Формы контроля: 

- устныйответ, 
- контрольная работа, 

- самостоятельнаяработа, 

- математическийдиктант, 
- тест (проводится в рамках урока 5-10минут) 

Нормы оценок письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа, текущая 

письменная работа) по математике в 5-6классах 

Содержание и объем материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в задания 

для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, установленными 

образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: 
а) только из примеров; 

б) только из задач; 

в) из задач и примеров. 
Оценка письменной работы определяется с учетом прежде всего ее общего математического 

уровня, оригинальности, последовательности, логичности ее выполнения, а также числа ошибок и 

недочетов и качества оформленияработы. 
Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. За 

орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об орфографических 

ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако ошибки в написании 
математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны учитываться как 

недочеты в работе. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и недочеты. 
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Грубыми в 5-6 классах считаются ошибки, показывающие, что ученик не усвоил вопросы 

изученных новых тем, отнесенные стандартами основного общего образования к числу обязательных 

для усвоения всемиучениками. 
Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких 

аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением 

текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при 

решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и т. п. 
Недочетами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и схем, отдельные 

погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочетам можно отнести и другие 
недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, например: неполное 

сокращение дробей или членов отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь при 

сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; 
перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т.п. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 

преобразований 

Высокий уровень (оценка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. 

а) если решение всех примеров верное; 

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения 

расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

Повышенный уровень (оценка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, 

но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочета. 
Базовый уровень (оценка «3») ставится в следующихслучаях: 
а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 
б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двухнедочетов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырех (негрубых) ошибок; 

г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов; 
д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырех и более недочетов; 

е) если верно выполнено более половины объема всей работы. 

Низкий уровень (оценка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой 
может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей 

работы. 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочетов, если 

ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем математическом 
развитии. 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

Высокий уровень (оценка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: 
а) ход решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; 
б) в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки; 

в) в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, 
расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; 

г) сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 

Повышенный уровень (оценка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе решения 

задачи допущена одна негрубая ошибка или два-тринедочета. 

Базовый уровень (оценка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но: 
а) допущена одна грубая ошибка и не более однойнегрубой; 

б) допущена одна грубая ошибка и не более двухнедочетов; 

в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочетов; 
г) допущено не более двух негрубых ошибок и трех недочетов; 
д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трех недочетов. 

Низкий уровень (оценка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при 

которой может быть выставлена положительная оценка. 

Примечания: 
1. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочета, если ученик дал 

оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическомразвитии. 
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2. Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не 

полностью, если он безошибочно выполнил более половины объема всейработы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и примеров 

(комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала дает предварительную оценку 

каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей работы в 

целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и «3» и т.п., 
то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом учитывается 

значение каждой из частейработы; 

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена баллом 
«5», другая баллом 3, но в этом случае учитель может оценить такую работу в целом баллом «4» при 

условии, что оценка «5» поставлена за основную часть работы; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая - баллом «2», то за всю работу в 

целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что 
высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объему или 

наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными 
нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, 

насколько закреплен вновь изучаемый материал. 
Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением 

ранее изученных и хорошо закрепленных знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и 

недостаточно закрепленные правила, могут оцениваться на один балл выше, чем контрольные  
работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно выполненныеработы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством 

учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами оценки контрольных 
письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае оценивается баллом«5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

Нормы оценок теста 

Высокий уровень (оценка «5»): число верных ответов - от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов - от 70 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов - от 50 до 69%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 
Нормы оценок устного ответа: 

Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если учащийся: 
а) последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 

б) дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
в) показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

г) умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

д) самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; 

е) свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметныесвязи; 

ж) уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

з) рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 
литературу, первоисточники; 

и) применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающихответ; 

к) имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; 

л) допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 
Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если учащийся: 

а) показывает знание всего изученного учебного материала; 
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б) дает в основном правильный ответ; 
в) учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением 

конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 

использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно;  

г) анализирует и обобщает теоретический материал; 

д) соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ.  

Базовый уровень (оценка «3») выставляется, если учащийся: 
а) демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

б) применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 
образцу; 

в) допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 
г) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

д) выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

е) затрудняется при анализе и обобщении учебного материала; 
ж) дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного 

учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

з) использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (оценка «2») выставляется, если учащийся: 
а) не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

б) не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
в) допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учащихся и учителя. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов иошибок; 
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебногоматериала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектомпроверки); 
- допущены одна ошибка или есть 2-3 недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работ не являлись специальным объектомпроверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более 2-3 недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 
обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемойтеме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 
умениями по данной теме в полноймере. 

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. 

Оценка устных ответов обучающихся по геометрии 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой иучебником; 
- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логическойпоследовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующиеответу; 
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации 

при выполнении практическогозадания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений инавыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросовучителя; 
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- возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил после замечанияучителя. 

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 содержаниеответа; 

- допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 
замечанияучителя; 

-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 программногоматериала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросовучителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по даннойтеме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений инавыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебногоматериала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебногоматериала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросовучителя. 

Общая классификация ошибок 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются ошибки: 
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории,  незнание 

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц ихизмерения; 

- незнание наименований единицизмерения; 

- неумение выделить в ответеглавное; 
- неумение применять знания, алгоритмы для решениязадач; 

- неумение делать выводы иобобщения; 
- неумение читать и строитьграфики; 
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником исправочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннегокорня; 
- отбрасывание без объяснений одного изних; 

- равнозначные имошибки; 
- вычислительные ошибки, если они не являютсяопиской; 
- логическиеошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия или заменой 1-2 двух из этих признаковвторостепенными; 

- неточностьграфика; 
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 

логики, подмена отдельных основных вопросоввторостепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другойлитературой; 
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
Недочетамиявляются: 

- нерациональные приемы вычислений ипреобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем,графиков. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов иошибок; 
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- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебногоматериала). 

Отметка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектомпроверки); 

- допущены одна ошибка или есть 2-3 недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 
(если эти виды работ не являлись специальным объектомпроверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более 2-3 недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 
обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемойтеме. 

Отметка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полноймере. 

Оценка устных ответов обучающихся по алгебре 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой иучебником; 
- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию, 

символику в определенной логической последовательности, правильно выполнил рисунки, чертежи, 

графики, сопутствующиеответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации 

при выполнении практическогозадания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений инавыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросовучителя; 
- возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил после замечанияучителя. 
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 содержаниеответа; 
- допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечанияучителя; 

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

выкладках, легко исправленные после замечанияучителя. 

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 учащихся» в настоящей программе поалгебре); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросовучителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по даннойтеме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений инавыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебногоматериала; 
- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебногоматериала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросовучителя. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 
уровня. 

В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня ИЛИ получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

История России. Всеобщая история. Обществознание. Формы контроля: 

- ответ науроке, 
- проблемноезадание, 
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- анализиллюстрации, 

- работа скартой, 

- работа с текстом, 

- сообщение, 

- тест, 
- проверочнаяработа, 

- итоговая контрольная работа потемам, 
- итоговый контроль за год, проект. 
Формы оцениваниярезультатов: 

Критерии оценивания устногоответа 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, 
умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. 

Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление 

ошибочного ответа по сложнойтеме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных 
неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте 
знаний, одной - двух ошибок 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или 

основных ее вопросов 

Критерии оценивания письменного ответа 

Высокий уровень - «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и обоснованиями, с 
корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 
исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Низкий уровень - «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 
бытовом уровне без аргументации. 

Оценка проекта. 

Высокий уровень - Отметка «5» 
Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.2.Соблюдена технология исполнения проекта, 
выдержаны соответствующие этапы. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

Проявлены творчество, инициатива. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология исполнения проекта, 
этапы, но допущены незначительные ошибки, неточности в оформлении. Проявлено творчество 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология выполнения проекта, но 

имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении. Самостоятельность проявлена на недостаточном 

уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень -Отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, творчески и 

эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 
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Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или 

неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. Низкий уровень - 

Отметка «2» Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 

допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 
Критерии оценивания сообщения учащихся 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы - 3балла 
2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических 

положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов -3балла 
3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли 

свое отношение -3балла 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п.,правильность и 
чистота речи, владение, биологической терминологией -3балла 

Итого: 

12 баллов - отметка «5» - высокий уровень 
9 - 11 баллов - отметка «4»- повышенный уровень 

5 - 8 баллов - отметка «3» - базовый уровень 

Оценка умений работать с картой 

Высокий уровень - отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов 
на основе практической деятельности. 

Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, 

допускаются неточности в использованиикарт. 
Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов. 

Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний 
География. Формы контроля: 

- устныйответ, 
- практическаяработа, 

- тест, 

- выполнение практических работ накарте, 
- презентации, 
Критерии оценки устного ответа. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

приведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений иопытов; 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
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Оценка "4" ставится, если ученик: 
Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при  

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 

знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи 

и сопровождающей письменной, использовать научные термины; В основном правильно даны 
определения понятий и использованы научные термины; 

Ответсамостоятельный;Наличие        неточностей    в изложении географического 
материала; Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах иобобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски; 
Наличие конкретных представлений иэлементарныхреальных понятий изучаемых 
географическихявлений; 

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 нихошибки. 

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 

грубыеошибки. 
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. 
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. 

Критерии оценки практических работ 
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Отметка "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 . 

Отметка "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. 
Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 
затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 

знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическимиинструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 
работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся 

с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 
учащихся неэффективны из-за плохой подготовкиучащегося. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а 

также описания задания к работе. 

Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их 
пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»). 

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). 

Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнятьобязательно). 

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) 

Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть 

снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Критерии оценивания теста: 

«5» - 87-100% правильных ответов на вопросы; 
«4» - 61-86% правильных ответов навопросы; 
«3» - 35-60% правильных ответов навопросы; 

«2» - 0-34% правильных ответов на вопросы. 
Биология Формы контроля: 

- устныйответ, 
- лабораторныеработы, 

- практические работы, 
- тест. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,взаимосвязей. 
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Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;  самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на 
основе ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений иопытов. 
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, 
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на 
основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, 

обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определенной логической последовательности, при 
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов, которые может исправить 

самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 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. Может применять 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи; использовать при ответе научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником 

(правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 
Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала. 

Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и 

обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства 
выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; дает  

нечеткие определенияпонятий. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 
практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает 

неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые 
ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов 

и обобщений. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных 
вопросов, задач, заданий по образцу. 

При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки за практические и лабораторные работы. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; 
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б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 
в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 
д)соблюдал требования безопасноститруда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 
недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие 
ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях единиц, 
измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.), не 

принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей,  
г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 
а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 
в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 
выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше 

нормами. 

Тест 

«5» - 87-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 61-86% правильных ответов навопросы; 
«3» - 35-60% правильных ответов навопросы; 
«2» - 0-34% правильных ответов на вопросы. 

Информатика: оценка устных ответов 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой иучебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя математическую и специализированную терминологию исимволику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующиеответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 
их в новой ситуации при выполнении практическогозадания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых при ответе умений инавыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросовучителя. 
- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержанияответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и 

специализированная терминология исимволика; 

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

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

выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросуучителя. 
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- 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 
вопросовучителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по даннойтеме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений инавыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебногоматериала; 
- 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 вопросовучителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемомуматериалу. 

Оценка самостоятельных и проверочных работ 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 полныйответ; 

- 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 новойситуации; 
- 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 единицахизмерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 
взаимосвязей, выводах и решениизадач; 

- 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 промежуточныерасчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 
понятий изакономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразованияформул. 

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 качественныезадачи. 
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Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 
пробелов иошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 
описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебногоматериала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектомпроверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 
текстепрограммы. 

- 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 полноймере. 

- оценка «1» ставится, если: 
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 
теме. 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач наЭВМ; 
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результатаработы; 

- оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 
навыками работы с ЭВМ в рамках поставленнойзадачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трехошибок;  
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 
поставленнойзадачи. 

- 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. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической 
работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 87-100% правильных ответов на вопросы; 
«4» - 61-86% правильных ответов навопросы; 

«3» - 35-60% правильных ответов навопросы; 
«2» - 0-34% правильных ответов на вопросы. 

 

Физика. Нормы оценок за лабораторную работу 

Оценка «5» ставится в том случае, 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 верных результатов и выводов; соблюдает требования безопасности 

труда; отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; без ошибок проводит анализ погрешностей (для 9-11 классов). 
Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но ученик 

допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки. 
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Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы, но в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки. 
Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных выводов, 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 

Оценки за устный ответ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся обнаруживает правильное понимание физической 
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 
строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания 

в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемыми и 

ранее изученными в курсе физики вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других 
предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в нем 

не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой ситуации, 

нет связи 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 большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но 
обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразование формул, допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов; допустил 4-5 недочетов. 
Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов чем необходимо для 

оценки «3». 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: больше 80-100% правильно выполненных заданий; обучающийся приступил к 
решению заданий всех уровней сложности, грамотно изложил решение, привел необходимые 

пояснения и обоснования; учащийся продемонстрировал владение всеми контролируемыми 

элементами содержания по данной теме (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 
следствием незнания или непонимания учебного материала). Оценка не снижается за 

нерациональное решение, за небрежное выполнение записей. 

Отметка «4»: больше 60-80% правильно выполненных заданий; при этом имеются задания 
выполненные неправильно или задания к которым обучающийся не приступал, возможно допущены 

одна-две ошибки вычислительного характера, с их учетом дальнейшие шаги выполнены верно или 

два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3»: больше 35-60% правильно выполненных заданий; правильно решены задания 
базового уровня или, при наличии ошибок в заданиях базового уровня, правильно выполнены 

некоторые задания повышенного уровня сложности; допущено более двух ошибок или более двух- 

трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся владеет обязательными 
умениями по проверяемой теме; 
Отметка «2»: меньше 35% правильно выполненных заданий; допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

задача решена правильно. 

Отметка «4» ставится, если в задаче допущено не более двух несущественных ошибок или 

допущена одна ошибка в математических расчетах. 

Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены ошибки в решении. 
Отметка «2» ставится, если задача не решена или имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении ирешении. 

Химия. Оценка устного ответа 
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Отметка «5» ставится, если дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 
Отметка «4» ставится, если дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной последовательности; допущены 2-3 несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ.  
Отметка «3» ставится, если дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или 

ответ неполный, построеннесвязно. 

Отметка «2» ставится, если ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного 

материла; допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Оценка умений решать задачи 
Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок; задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом; допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок; допускается существенная 

ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по 

инструкции) 

Отметка «5»: работа выполнена полностью; сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 
приборами; проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , 

порядок на столе, экономно используютсяреактивы). 

Отметка «4»: работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы, но эксперимент 

выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину; допущена существенная 

ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и 

приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя. 
Отметка «2»: допущены две или более существенные ошибки (в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может 

исправить. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся 

результаты выполнения опытов. 

Отметка «5»: план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов 

и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 
Отметка «4»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 
оборудования, допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка «3»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 
Отметка «2»: допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических реактивов и 
оборудования, в объяснении и выводах). 

Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения работы по заданиям. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил работу полностью и правильно, возможна одна 
несущественная ошибка. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней одну ошибку или 

два-три недочѐта. 

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 работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит существенные 

ошибки, показавшие, что ученик не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 87-100% правильных ответов на вопросы; 
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«4» - 61-86% правильных ответов навопросы; 

«3» - 35-60% правильных ответов навопросы; 

«2» - 0-34% правильных ответов на вопросы. 

Музыка.Формы контроля: 

- исполнениепесни, 
- устный ответ на содержание прослушанного музыкального произведения, средствами его 
музыкальнойвыразительности; 

- проект. 
Качественные критерии оценки исполнения песни (сольного, ансамблевого и хорового исполнения). 

Высокий уровень («5») 

- Знание нотного текста(если при разучивании нотная запись не использовалась,учитывается знание 

мелодии и словпесни. 

- Чистота интонирования и ритмическая точностьисполнения. 
- Качество звучания песни: выразительность исполнения, соответствие характера звуковедения 

образному содержанию песни, естественность звучания и дикционнуюясность. 

- Умение охарактеризовать своѐ исполнение. 

Повышенный уровень («4») 

Допускается 1 любая ошибка на данном уровне при следующих критериях: 
- Знание нотного текста (если при разучивании нотная запись не использовалась, учитывается знание 
мелодии и словпесни. 

- Чистота интонирования и ритмическая точностьисполнения. 
- Качество звучания песни: выразительность исполнения, соответствие характера звуковедения 
образному содержанию песни, естественность звучания и дикционнуюясность. 

- Умение охарактеризовать своѐисполнение. 

Базовый уровень («3») 

Допускается 2 любые ошибки на данном уровне при следующих критериях: 
- Знание нотного текста(если при разучивании нотная запись не использовалась,учитывается знание 
мелодии и словпесни. 

- Чистота интонирования и ритмическая точностьисполнения. 
- Качество звучания песни: выразительность исполнения, соответствие характера звуковедения 
образному содержанию песни, естественность звучания и дикционнуюясность. 

- Умение охарактеризовать своѐисполнение. 

Низкий уровень («2») 

Не выполнение на данном уровне всех следующих критерий: 
- Знание нотного текста(если при разучивании нотная запись не использовалась,учитывается знание 
мелодии и словпесни. 

- Чистота интонирования и ритмическая точностьисполнения. 

- Качество звучания песни: выразительность исполнения, соответствие характера звуковедения 

образному содержанию песни, естественность звучания и дикционнуюясность. 

- Умение охарактеризовать своѐисполнение. 
Качественные характеристики оценки устного ответа на содержания прослушанного музыкального 

произведения, средствами его музыкальной выразительности. 

Высокий уровень («5») ответ содержит правильную характеристику содержания музыкального 
произведения и тех известных учащимися(в соответствии с учебной программой) средств 

музыкальной выразительности, которые имеют наибольшие значения при передаче данного 

музыкального образа. 

Повышенный уровень («4») в ответе дана правильная характеристика содержания музыкального 
произведения и средств музыкальной выразительности, но они рассматриваются в отрыве друг 

отдруга. 

Базовый уровень («3») ответ в основном правильный, но не полный: содержит характеристику 

только эмоционального содержания музыкального произведения и недостаточно раскрывает то. 
Какими средствами музыкальной выразительности оно передано. 
Низкий уровень («2») ученик затрудняется дать характеристику даже эмоционально-образного 

содержания музыкального произведения. 

Проект 

Критерии оценки индивидуального проекта 
Предметные результаты (максимальное значение - 3 баллов) 

1. Знание основных терминов и фактического материала по темепроекта 
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2. Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3.Знание источниковинформации 

Метапредметные результаты (максимальное значение -7баллов) 
4.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

5. Умение формулировать цель,задачи 

6. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делатьвыводы 
7. Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и иллюстрировать 
примерами 

8. Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленнойцелью 

9. Умение находить требуемую информацию в различныхисточниках 
10. Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

Таблица перевода оценки индивидуальногопроекта 

Уровень % Баллы Оценка 

3- высокий 90-100% 9-10 баллов 5 

2- повышенный 66-89% 7-8 баллов 4 

1- базовый 50 -65 % 5-6 баллов 3 

0–ниже среднего Менее 50% 4 и баллов 2 

Изобразительное искусство 

Практическая творческая работа оценивается по нескольким показателям: 
а) соответствие задачам, завершенность, аккуратность; 

б) графические выразительные особенности, композиционное решение, живописное решение (можно 

поставить две оценки). 

Отдельно оценивается трудолюбие — это добросовестное отношение к домашним заданиям, 

поддержание порядка на рабочем месте, эстетика работы, бережное и экономное отношение к 
художественным материалам и инструментам, выполнение отдельных поручений (работа лаборанта, 

роль главного художника и т.п.). 

Высокий       уровень (оценка «5») ставится, когдаученик: 
- уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу  обучения,  и  
учебная задача по методу полностьювыполнена; 

- полностью овладел программным материалом, связывает графическое и цветовое решение с 
основным замысломизображения; 

- правильно решает композицию, правила перспективы, передачу пропорций и объема, отражает в 

своих рисунках единство формы и декора; -интересуется учебным предметом, творчески подходит к 

выполнению задания, своевременно выполняетзадания; 

-отстаивает свое мнение по поводу рассматриваемого произведения, ведет поисковую работу по 

подбору иллюстративного материала; ошибок в изображении не делает, но допускает неточности. 

Оценка «4» ставится, когда ученик: 

-уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются незначительные 

отклонения), и учебная задача по методу выполнена; полностью овладел программным материалом, 

-связывает графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения, допуская 

затруднения в решении композиции, построения перспективы, передачи пропорций и объема; 
-проявляет интерес к учебному предмету, своевременно выполняет задания; допускает ошибки 
второстепенного порядка, исправление которых требует периодической помощи учителя.  

Оценка «3» ставиться, когда ученик: 

-уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения, и учебная 
задача по методу в основном выполнена (или выполнена не полностью);  

-основной материал знает нетвердо, при выполнении задания нуждается в помощи учителя и 

частичного применения средств наглядности; 
-обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала. 

Оценка «2» ставится, когда ученик: 
— уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения, и учебная задача по 

методу невыполнена 

Устные ответы во время беседы 

При оценке устных ответов учитываются: 
—активное участие в беседе; 
—умение собеседника прочувствовать суть вопроса; 
—умение найти нужное, выразительное слово; 
—искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 
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—умение высказывать свое суждение; 

—умение делать выводы; 

—использование в беседе домашних наблюдений. 

Устный ответ: 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 
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,четко,связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал;даватьответ в 

логическойпоследовательностис использованием принятой терминологии;делатьсобственные 
выводы;формулировать точноеопределение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагатьматериал 

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, сопровождающихответ; 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания врешении проблем на 

творческом уровне; допускает неболее одного недочета,который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыкиработы с приборами, чертежами,схемами и 
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, еслиученик: 

1)   Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибкуили 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 
знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи, 

использовать научные термины; 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работаетмедленно).  

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;  
допустил      ошибки и неточности     в использованиинаучной терминологии, 
определения понятий дал недостаточночеткие; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 
Оценка "2" ставится, если ученик: 

не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 
не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов; или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется 
мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

Технология. Формы контроля: 

- устныйответ, 

- творческий проект, 
- лабораторно-практическая работа, 
- практическая работа 

Критерии оценивания 

Устный ответ. 
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Оценка "5" ставится, если ученик: 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 
и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 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; 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 недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 
Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на 
основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочеты 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 видоизмененной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи 
и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменныхработ. 

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 нихошибки; 

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 
грубыеошибки. 

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; 

или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач пообразцу; 

или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

Критерии оценки лабораторно-практической, практической работы учащихся 

Оценка«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

Оценка«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий 

вид изделия аккуратный; 

Оценка«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то 

установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 
Оценка«2» - ученик не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при 

выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет 

незавершенный вид. 
Критерии и нормы оценивания Творческого проекта 

Оценка (5) ставится, если учащийся: 

-творчески планирует выполнения работ; 
-самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
-правильно и аккуратно выполняет задание; -умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 
Оценка (4) ставится, если учащийся: 

-правильно планирует выполнение работ; 

-самостоятельно использует знания программного материала; 
-в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 
- умеет пользоваться справочнойлитературой. 

Оценка (3) ставится, если учащийся: 
-допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программногоматериала; 

-допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия. Оценка(2) 

ставится, если учащийся: 
- не может правильно спланировать выполнениеработы; 
- не может использовать знания программногоматериала; 

- допускает грубые ошибки инеаккуратность; 
- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядныепособия. 

Физическая культура 

Критерии оценивания успеваемости  побазовым составляющим физической подготовки 
учащихся 

I. Знания 
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 
случаям и занятиям физическимиупражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова 

из строя), тестирование. 

Критерии оценки за опрос, проверочные беседы: 
Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 
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За ответ, За тот же ответ, За ответ, в котором За незнание 
в котором если в нем содержатся отсутствует логическая Материала 
учащийся небольшие последовательность, Программы 

демонстрирует неточности имеются пробелы  

глубокое понимание и незначительные в знании материала,  

сущности ошибки нет должной  

материала;  аргументации  

логично его  и умения  

излагает  использовать знания  
 

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

двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя 

для показа, выполнение упражнений и комбинированныйметод. 

Критерии оценки двигательных умений и навыков 

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены правильно, 
с соблюдением всех требований, 

без ошибок, легко, свободно, 

четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 
надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность движения, 

его назначение,может 
разобраться в движении, объяснить, 

как оно выполняется, 

и продемонстрировать 
в нестандартных условиях; 
может определить и исправить 

При 
выполнении 

ученик 

действует так 
же, каки 

в предыдущем 

случае, но 

допустил 
не более двух 

незначитель- 

ных ошибок 

Двигательное действие 

в основном 

выполнено правильно, 

но допущена 

одна грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших 
к скованности 

движений, 

неуверенности. 
Учащийся не 

может 

выполнить движение 

в нестандартных 

ситуациях 

Движение 

или 
отдельные 

его 

элементы 

выполнены 
неправильно, 

допущено 

более двух 
значительных 

или одна 

 

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно - оздоровительнуюдеятельность 

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 

Учащийся умеет: 

-самостоятельно 
организовать место 

занятий; 

- 

подбирать 
средства и инвентарь 
и деятельности 

и оценивает итоги 

Учащийся: 

- организует место 
занятий в основном 

самостоятельно, лишь 

с незначительной 

помощью; 
- контролирует ход 

выполнения 

деятельности 
и оценивает итог 

Более половины 

видов 
самостоятельной 
деятельности 

выполнены 
с помощью учителя 

или не выполняет 

один из пунктов 

Учащийся не 
может выполнить 

самостоятельно 

ни один из 
пунктов 

 
IV. Уровень физической подготовленностиучащихся 

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 

Исходный 

показатель 

соответствует высокому 
уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 
обязательным 
минимумом подготовки 
и программой 

физического 
воспитания, которая 

Исходный 

показатель 

соответствует 
среднему уровню 

подготовленности 

и достаточному темпу 
прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 
низкому уровню 

подготовленности 

и незначительном 
у приросту 

Учащийся 
не выполняет 
государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 
показателей 

физической 

подготовленности 
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отвечает требованиям 
государственного 

стандарта и 

обязательного 
минимума 

содержания обучения 

по физической 

культуре, и высокому 
приросту ученика 

   

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся специальной медицинской группы 

(СМГ) 

Дети II и III групп здоровья, которые составляют СМГ, по своим двигательным возможностям не 

могут сравниться со здоровыми детьми. Общий объем двигательной активности и интенсивность 
физических нагрузок обучающихся в СМГ должны быть снижены по сравнению с объемом нагрузки 

для учащихся основной и подготовительной групп. 

В то же время, несмотря на низкий исходный уровень физической подготовленности учащихся СМГ, 

регулярные занятия физической культурой небольшого объема и интенсивности позволяют вскоре 

(через 1,5-2 месяца) заметить положительную динамику в развитии их физических возможностей и 

общем оздоровлении. 
Кроме этого, каждый из обучающихся в СМГ имеет свой набор ограничений двигательной 

активности, который обусловлен формой и тяжестью его заболевания. Такие ограничения неизбежно 

накладывают отпечаток на степень развития двигательных навыков и качеств. В  силу 
вышеназванных причин оценивать достижения обучающихся в СМГ по критериям, которые 

используются для выставления отметки учащимся основной группы,нельзя. 

Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой спортивную форму в 

соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока, согласно требованиям 
техники безопасности и охраны труда. 

С учащимися, включенными в СМГ, занимаются учителя физкультуры на основном уроке для всего 

класса. 
При пропуске уроков физической культуры учащийся обязан подтвердить причину отсутствия 

заверенной медицинской справкой или иным официальным документом, который передаѐтся 

классному руководителю или учителю физкультуры. 

Все обучающиеся освобожденные от физических нагрузок находятся в помещении спортивного зала, 
или на стадионе под присмотром учителя физической культуры. 

Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или иных занятий, с 

данными учащимися на предстоящий урок (возможно, так же теоретическое изучение материала, 
оказание посильной помощи в судействе или организацииурока) 

Для обучающихся в СМГ в первую очередь необходимо оценить их успехи в формировании навыков 

здорового образа жизни и рационального двигательногорежима. 
При выставлении текущей отметки обучающимся в СМГ необходимо соблюдать особый такт, быть 

максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, использовать отметку таким образом, 

чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия физической 

культурой. 
Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры Учащиеся оцениваются на 

уроках физической культуры: 

2 (неудовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий: 
Промежуточная (итоговая) отметка по физической культуре в СМГ выставляется с учетом 

теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять 
физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом 

динамики физической подготовленности и прилежания. 

. Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  

Сообщение в устной или письменной форме ( ответ на уроке). 

Высокий уровень: 

1) ученик показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2) ученик умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главныеположения,самостоятельноподтверждатьответконкретнымипримерами,фактами; 
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самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно 
и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 
текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 
доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) ученик самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуюттребованиям. 

Повышенный уровень: 

1) ученик показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении 
изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях изнаблюдений 

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) ученик 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 видоизмененной ситуации, соблюдать основные правила культуры 
устной речи и сопровождающей письменной, использовать научныетермины; 

3) ученик не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником,первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 
негрубые нарушения правил оформления письменныхработ. 

Базовый уровень: 

1. ученик усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программногоматериала; 

2. ученик материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 

всегдапоследовательно; 

3. ученик показывает недостаточную сформированность отдельных Знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в нихошибки. 

4. ученик допустил ошибки и неточности в использовании Научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточночеткие; 

5.ученикнеиспользовалвкачестведоказательствавыводыиобобщенияизнаблюдений,фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 
6. ученик 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 применениятеорий; 

7. ученик отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или  воспроизводит  

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
значение в этомтексте; 

8. ученик обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста   учебника    (записей,    первоисточников)    или    отвечает    неполно    на     вопросы  

учителя, допуская одну-две грубыеошибки. 

Низкий уровень: 
1. ученик не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2.ученик не делает выводов и обобщений. 

 ученик не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленныхвопросов;
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 ученик имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач пообразцу;

 ученик при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощиучителя.

Критерии и нормы оценивания по курсу основы духовно-нравственной культуры России 

Оценивание уровня освоения программы ОДКНР осуществляется в форме зачѐта. Зачет 

проводится путем устного опроса. 

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик 

обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 50 % правильных 

ответов. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
данном уровне образования. Проводится администрацией в начале 5-го класса и выступает  как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными 

и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 
средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебногопроцесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 
методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 

темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и егоиндивидуализации. 

Портфолио ученика МБОУ«Комсомольская СОШ» на уровне основного общего образования 

представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, 

направленности, широты или избирательности интересов,выраженностипроявлений творческой 
инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемыхданнымучащимся. В 

портфолио включаются работы  учащегося,  демонстрирующие его 

прогрессвосвоенииобразовательных программ, программ внеурочной деятельности, программы 

развития универсальных учебных действий (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), 
отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии 

ипроч.), материалы наблюдений  за  развитием личностных и 
метапредметных результатов (индивидульные диагностические карты развития УУД, материалы 
диагностик) и т.д.. 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 
обучающегося не допускается. Возможно формирование портфолио в части подборки документов в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе с фиксацией данных документов в 

порфтолио. 

Внутришкольный мониторинг школы представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметныхрезультатов; 
- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 
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- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителемобучающимся. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки  

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце учебного года по всем предметам учебного 

плана. Промежуточная аттестация является обязательной для каждого обучающегося и проводится 
или на основе результатов накопленной оценки в форме выставления годовой отметки или на основе 

выполнения аттестационной работы за курс конкретного класса в соответствии с учебным планом и 

решением педагогического совета. Отметка за промежуточную аттестацию фиксируется в протоколе 
проведения промежуточной аттестации, классном журнале и электронном дневнике. Промежуточная 

оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 
регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

локальным нормативным актом МБОУ «Комсомольская СОШ» «Положением о формах текущей и 

итоговой аттестации». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 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. Целью ГИА 

является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два 
обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен –ГВЭ). 
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: 

образования, 

 

уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 

 

 

метапредметных и предметных результатов; 

 

 
тных, 

 

 

на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Образец характеристики выпускника 

МБОУ «Комсомольская СОШ» на уровне 

основного общего образования 

 
«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Комсомольская СОШ» 
  А.А.Аглямова 
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Протокол педагогическогосовета 
№  от «»  20г. 

Приказ №  от «»  20г. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

выпускника «9» класса МБОУ «Комсомольская СОШ» 

Тукаевского муниципального района Республики Татарстан 
 

Датарождения: «  »  г. 
Обучалась в данномколлективе с  класса. 

Межличностные отношения 

Положение в коллективе: 
Отношение к мнению коллектива, к требованиям, критическим замечаниям: 

Отношение к замечаниям, оценке взрослых: 

Стиль отношений со сверстниками: 

Стиль отношений со взрослыми: 
Коммуникабельность, дружелюбность, наличие друзей: 
Активность участия в мероприятиях (уровень), социальная активность: 

Отношение к общественным поручениям: 

Конфликтность: 

Активность участия в волонтерских и трудовых акциях: 

Проявляет интерес к: 

Отношение к себе, самооценка: 
Культура поведения: 
Учебная деятельность 
Отношение к учебе: 

Качество выполнения работы: 

Уровень развития познавательной сферы (память, логические операции, внимание) 

Уровень работоспособности: 

Вызывает повышенный интерес изучение: 
Испытывает существенные трудности при изучении: 

Уровень соблюдения дисциплины и школьных правил: 

Реакция на неудачи в учебе: 
Уровень самооценки: 

Характеристика сформированности УУД 

УУД Описание универсальных учебных действий Уровень 

ЛичностныеУУД Российская гражданская идентичность. 
Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию. 

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. 

Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

Жизни. 
Развитость эстетического сознания. 

Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

 

Регулятивные Целеполагание.  
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УУД Планирование. 
Прогнозирование. 
Контроль в форме сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений отнего. 

Коррекция. 

Оценка. 

Саморегуляция. 

 

Познавательные 
УУД 

Общеучебные универсальные действия, в том числе работа с 
информацией, рефлексия, смысловое чтение. 

Знаково-символические действия. 

Логические УУД. 

Постановка и решение проблемы. 

 

Коммуникатив- 
ные 

УУД 

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Постановка вопросов. 

Разрешение конфликтов. 

Управление поведением партнера. 

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. 

 

Читательская компетентность  

Навыки работы с информацией  

Сформированность ИКТ-компетентности  

Общий уровень УУД  

 

Оценка сформированности предметных результатов 

На уровне основного общего образования продемонстрирован (высокий, повышенный, базовый) уровень 
освоения образовательных программ. Характер динамики образовательных результатов на уровне 

основного общего образования (стабильный, отрицательный, положительный). 

 

Достижения, увлечения, внешкольная деятельность 
 

 
 

Достижения на международном, федеральном, республиканском, муниципальном уровнях: 

№ Класс  

Уровень, 
название/тема 

конкурса 

Уровень конкурса, 

организаторы конкурса 

Результат 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Учеником защищен итоговый проект по теме 

Уровень выполнения итогового проекта 

 

 
 

Примечания от классного руководителя, учителя 
 

 

Педагогические рекомендации к выбору дальнейшей индивидуальной образовательной траектории 
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Дата:  июня20  года 

Классныйруководитель   / / 
 

Директор МБОУ «Комсомольская СОШ»  / / 
 

2. Содержательныйраздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности 
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, 
а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской, проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ- 

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия 

участников образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации 
работы над созданием и реализациейпрограммы1. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития универсальных учебных действий 

Программа развития УУД разработана межпредметной творческой группой педагогов школы. 

Реализация программы развития УУД предполагает дальнейшее взаимодействие педагогов- 
предметников в целях соотнесения метапредметных результатов разных учебных предметов, оценки 

уровня их достижений средствами учебных предметов для обеспечения единого подхода к 

формированию метапредметных результатов, совершенствования инструментария их формирования 
и оценки. Формами взаимодействия являются заседания педагогического совета, совместные 

заседания школьных методических объединений учителей разных предметов, взаимопосещение 

уроков и внеурочныхмероприятий. 

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. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 
следующие задачи: 

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 
взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 
включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 
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». 

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: 



278 
 

формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная 

деятельность); 

формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 
содержанием; 

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; 

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; 
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); 
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 должна сохранять преемственность, 

однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая 
на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими 

людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 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 можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельнойработы. 
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 

факультативов, кружков, элективов. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 
(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформироватьУУД; 
- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированностиУУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг  

с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 
(например, регулятивные), так и кразным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
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. 

Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решениязадач; 

 задачи на сериацию, сравнение,оценивание; 

 проведение эмпирическогоисследования; 

 проведение теоретическогоисследования; 

 смысловое чтение. 
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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 обучающихся функциями 
организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 
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 

соответствующихдействий. 

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», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 
образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи, 
имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению 

проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 
ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение»  в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научнымисследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 
- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия,др.; 
- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции идр. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том 
числе по таким направлениям,как: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 
информационное; 

социальное; 

игровое; 
творческое. 
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В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены, 

расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также 
характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. 

Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или 

групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так 
и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут 

войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся – 

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 
научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладетьшкольник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 
следующими: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 
«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок- 
экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 
его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 
следующими: 

исследовательская практика обучающихся; 
образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 
публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

– макеты, модели, рабочие установки, схемы,план-карты; 
– постеры,презентации; 
– альбомы, буклеты, брошюры,книги; 

– реконструкциисобытий; 
– эссе, рассказы, стихи,рисунки; 
– результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов имемуаров; 

– документальные фильмы,мультфильмы; 
– выставки, игры, тематические вечера,концерты; 

– сценариимероприятий; 
– веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) идр. 
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Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 
статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД 

должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной 

организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 
полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением 

деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 

поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 
Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие 

эффктивно реализовывать данное направление. Также в соответствии со структурой программы 

развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных 
элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также планируемые результаты 

формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ. 
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся могут включить: 

уроки по информатике и другим предметам; 

факультативы; 

кружки; 
интегративные межпредметные проекты; 
внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие,как: 
выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов; 

создание и редактирование текстов; 

создание и редактирование электронных таблиц; 
использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов; 

создание и редактирование презентаций; 
создание и редактирование графики и фото; 

создание и редактирование видео; 
создание музыкальных и звуковых объектов; 
поиск и анализ информации в Интернете; 

моделирование, проектирование и управление; 

математическая обработка и визуализация данных; 
создание веб-страниц исайтов; 

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных 

рабочих совещаний по данному вопросу. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

ИКТ-компетентность – необходимая для успешной жизни и работы в условиях развивающегося 

информационного общества способность обучающихся использовать информационные и 

коммуникативные технологии для доступа к информации, еѐ поиска, организации, обработки, 
оценки, а также для еѐ создания ипередачи. 
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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 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 устройствамиИКТ. 
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 сетиИнтернет. 

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 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, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 
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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 

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 другихлюдей. 
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 илинежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися 

вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и 
под обучающихся, 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 обучающийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  
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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 
обучающийся сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерныхинструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерныхинструментов; 

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 

обучающийся 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 
результатыпоиска; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимыхкниг; 

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. 

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 текстовогоредактора; 

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 планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 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 

обучающийся сможет: 

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 
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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 обучающийсясможет: 
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 глобальногопозиционирования; 
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 обучающийся 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 
обучающийся 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. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся 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 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. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

В рамках реализации программы формирования ИКТ-компетентности взаимодействует с центром 

внешкольной работы. С целью повышения ИКТ-компетентности педагогический коллектив в системе 

принимает участие в педагогических форумах, мероприятиях, посвященных проблеме формирования 
ИКТ-компетентности обучающихся. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

В средней МБОУ «Комсомольская СОШ» созданы необходимые условия для реализации 
программы развития УУД, в том числе для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 
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Укомплектованность педагогическими, 
руководящими и иными работниками 

100% 

Уровень квалификации педагогических 

и иных работников 

Педагоги школы на уровне основного общего образования 

обладают необходимой квалификацией для реализации программы 

формирования УУД: 
-педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы; 

-педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; 

-педагоги участвовали в разработке программы по формированию 

УУД; 

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках 
учебного предмета в соответствии с особенностямиформирования 
конкретныхУУД; 

-педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

-характер взаимодействия педагога и обучающегося не 

противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками тьюторскогосопровождения 

обучающихся; 
- педагоги умеют применять диагностический инструментарийдля 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной,так 
и внеурочной деятельности. 

Непрерывность профессионального 
развития педагогических работников 

100% педагогов на уровне ООО прошли курсовую подготовку по 
организации образовательного процесса ФГОС ООО; 100% 

педагогов прошли обучение по проблеме формирования ИКТ- 
компетентности обучающихся; 70% педагогов прошли обучение по 

проблеме формирования смыслового чтения. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебныхдействий 
Система оценки в сфере УУД в школе включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, 
родителей, учащихся; 

 
образовательной деятельности. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у учащихся учитывает работу по 
обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий. В процессе реализации 

мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются следующие этапы освоения 
УУД: 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 ебуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по 

уже усвоенному алгоритму); 

не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

ельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 
действия); 

Система оценки универсальных учебных действий в школе при получении основного общего 

образования является: 

 



               – 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. 
Оценивание формирования УУД в школе при освоении программы основного 

общего образования не является балльным. При этом используются технологии 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе критериальное, экспертное 
оценивание, текст самооценки. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий описаны в разделе 1.3. «Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования». 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 
образования школы приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования, которое должно быть в полном 

объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 
предметов. Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОСООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 
обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования школы всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ, 

составленных как на уровень основного общего образования, так и на учебный год. 
Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 

содержания. 

Рабочие программы, составленные на уровень основного общего образования, 

включают следующие разделы: 

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета,курса; 

2) содержание учебного предмета,курса; 
3) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 
В данном разделе ООП ООО школы приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам при получении основного общего образования, 

которое в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. Полное изложение рабочих программ учебных предметов, 
составленных на уровень основного общего образования, предусмотренных к 

изучению при получении основного общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в ФГОС ООО, приведено в Приложении к данной ООП 
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ООО. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного 

общегообразования 

2.2.2.1 РУССКИЙ ЯЗЫК. 

Речь и речевое общение 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 
монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 
видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринима-емого зрительно или на слух. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмот- 

рового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими 
информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и 
систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлечённой из различных источников. 

Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, 

основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического 
членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. 

План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 

Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата,  
ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление плана 
текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 
публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 
(рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. 

Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык—национальный язык русского народа, государственный язык Российской 
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка. 
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Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка. 
Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 
языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 

изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 
твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, SMS-сообщениях. 
Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 

морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно- 
суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 
Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. 
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек 

слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 
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Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 
слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 
неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 

своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 
словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 
имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 
Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических 
знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 
нераспространённые, предложения осложнён-ной и неосложнённой структуры, полные и 

неполные. 

Виды односоставных предложений. 
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтакси-ческих отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 
сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 



291  

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для 

более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 
Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 
бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 
слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их 

значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное 
использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

2.2.2.2 ЛИТЕРАТУРА 

Русский фольклор 
Малые жанры фольклора. 
Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. 

Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка 
как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и 

нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). 

Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и 
его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 
Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». 
«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова.». 

Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. 

Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в 

«Слове». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и 
христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова». 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное 
содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону житийной 

литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. 

Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в 
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историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная проблематика 

комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. 
«Говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания образов 

персонажей. Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. Отражение 

художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных 

ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 
Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. 
Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр басни, 

история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия  
определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный 

характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники 

сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в 
образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера 

тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света 

над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах 

Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии 
Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического 

вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие 

поэтического языка Жуковского. 
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 
предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. 

Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и 

афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих 

лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл 
финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

А. С.  Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «К ***», 
«Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор.»), 
«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла.», «Я вас любил: 

любовь еще, быть может.», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный.», «Осень», «Два 

чувства дивно близки нам.». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы 
дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, 

философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого 
бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, 

религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, 

строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. 

Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике 
поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве 

Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии XIX—ХХ вв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник 
«Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни.». Смысл 

противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. 

Признаки жанра баллады в «Песне». Художественные средства произведения, позволившие 

воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поместного 
дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и 

социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы 

крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира 
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Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический 

характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского отношения к героям 

романа. 

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование «История 

Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в романе. Форма 

семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Изображение 
исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. 

Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. Значение образа Савельича. 

Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, 
милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция 

народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный 

смысл произведения. 
Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица 

вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и 

формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести. 
Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания 

произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лирического и 

эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные 
линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. 

Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 

Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и 

писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. 
Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание 

высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной 

мифологии и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. 

«Евгений Онегин» в русской критике. 
Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий- пьес о сильных личностях и 
нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа 

мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его 

роль в развитии сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба 
трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал.»), «Молитва» («В 

минуту жизни трудную.»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Родина», 

«Пророк», «На севере диком стоит одиноко», «Ангел», «Три пальмы». 
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. 

Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни 

сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в 

бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического 
героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исторического 

события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных 
сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для понимания 
характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого 

достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями устного 

народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих 
поэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 
Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный 

центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет 

и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 
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Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический роман в 

русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое 

своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в раскрытии характера Печорина. 
Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, 

чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания как 

средства раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи 
произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты 

романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской 

критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни (праздники, 

обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в 

создании образов. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. Реальное и фантастическое в 
произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. 

Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести Гоголя. 
Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, самоотверженности и 

героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и 

былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, 
противопоставления в портретном описании, речевой характе-ристике. Трагизм конфликта отца и 

сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии 

характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря 
Акакием Акакиевичем Башмач- киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. 
Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и 

казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности 
завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ 

типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ 

Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в создании 
речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиков 

как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие произведения, 

его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-путешествием. 
Причины незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и 

идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, 

художественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа 
автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма 

«Мёртвые души» в русской критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной», «С поляны 
коршун поднялся», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм  

в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Шепот, робкое дыханье…» , «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» 
«Я пришел к тебе с приветом», «Учись у них—у дуба, у берёзы». Философская проблематика 

стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и 

средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. 
Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-эмоционального 
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содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы её 

выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…» , «Несжатая полоса», 

«Крестьянские дети». Изображение жизни простого народа. Образы крестьянских детей и средства 

их создания. Речевая характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в 

стихотворении. Авторское отношение к героям. 
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. Основные 

эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Ко- стылина. 

Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его  гуманистическое 
звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». Особенности 

образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания комических ситуаций. 

Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной детали. 

Смысл названия. 
Русская литература XX в. (первая половина) 
И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги». Особенности изображения 

природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Символическое значение 

природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники и 
будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора в композиции рассказа. 

Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ 
главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской 

литературе. 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле. 

Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного характера 
обществу. 

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания автобиографического 

романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и 
национальные традиции. Особенности повествования. 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре», «Родина». Лирический герой в 

поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. 
Музыкальность лирики Блока. 

В. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям»,  «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая 

метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. 
Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения 

поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

С. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная», «Нивы сжаты, рощи голы». Основные 
темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение как основной 

художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие.», «Родная земля». Основные 
темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность. Тема Родины в 

стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание рассказа. 

Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная 
действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и 

юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приём. 

Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, 
корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники сюжета. 

Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное 
явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имён, названий, 

художественных деталей. Приёмы сатирического изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 
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A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»).  История 

создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора- 

повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие. Своеобразие жанра 

«книги про бойца». 
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы. Образ 
Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного подвига, непобедимости 

человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особен-ности 

композиции рассказа. 
Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и русского быта в 

стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его мировосприятие. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, 

доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром 
грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного времени. 

События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как символ 

человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. 
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного героя. 
Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа рассказа. 

Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое 

начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная 
проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской литературе. 

Литература народов России 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, верность 

обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная 

звезда». 
М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость образа главного 
героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского.  

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым ни был мой 

народ». Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях балкарского 
поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего 

народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало». Тема любви  

к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных обычаев и 

традиций. Особенности художественной образности аварского поэта. 

Зарубежная литература 
Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа античной 
литературы. Приключения. 

Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через которые 

проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл 
слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. Дантовская 

модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ поэта. 
Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия. 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» .Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. 

Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей 

души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 
Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи». Любовь и творчество как основные темы сонетов. 

Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его верного слуги. 

Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и способы её выражения. 
Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона 

Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным невзгодам. 

Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешественника в литературе. 
И. В. Гёте. Трагедия «Фауст»   (фрагменты). Народная легенда о    докторе   Фаусте   и её 



297  

интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки 

человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена 

истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. Основной 

конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного 

героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении 
диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна». Своеобразие романтической поэзии Байрона. 
«Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада героя  с 

жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

А. Де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка «вечных» 
вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. Нравственная 

проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный 

мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. Символическое 
значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического 

сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала 

произведения. 

Обзор 
Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев 

народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль 

гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. Сказка 
«Чёрная   курица,   или    Подземные    жители».    А. Н. Островский.    «Снегурочка»    (сцены).   
М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые 

персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и  

поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок. 
Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня «Жёлудь и 

Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных басен и их 

обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия 

определённых свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен. 
Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». В. Скотт. 

Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного 

сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низвержение в 
Мальстрём». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые признаки. 

Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость 

её построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов. Рассказ 
«Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. Жанровые 

признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, 
юмористичес-кий, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». 

Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и 
образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

Тема   детства   в   русской   и   зарубежной   литературе.    А. П. Чехов.    Рассказ   «Мальчики».  

М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» 

(фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в  произведениях, 
созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное 

и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков.  Рассказ  «Арктур  —  гончий  пёс». 

В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон- 
Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в  произведениях 

художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные в 
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жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина». И. А. Бунин. Стихотворение 

«Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза 

идёт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство 

создания художественной картины жизни природы и человека. 
Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть гнездо, 

у зверя есть нора». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. 
Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий 

отечественной истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). A. Т. 

Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». 

B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящённых 

военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной 
войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» 

(фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство 

Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических 
произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребёнка. 

Сведения по теории и истории литературы 
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и 
второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные 

образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и 
монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. Эпилог. 

Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 
произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и 

низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, 
метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. 

Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, 
роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение 

в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, 

комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой 
литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). 

Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема Русской 
земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произведений 

древнерусской литературы. 
Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 
Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление 

реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского 

дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. 
Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, 

семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. 

Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, 

родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской 
драматургии XIX в. 
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Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистс-кие течения (символизм, 

футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие реализма в 

русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной истории, судеб 
русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в 

русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и  

образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 

 

2.2.2.3 РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК. 

Содержание предмета “Родной (татарский) язык” 

(для изучающих татарский язык как государственный) 
Тыңлап аңлау; 
Төрле төрдәге тыңлап аңлау күнегүләрен үти белү; 

сүзләрне, җөмләләрне аңлап тәрҗемә итә белү; тәкъдим ителгән текстны тыңлап, эчтәлеге буенча 

сорау бирә, сорауларга җавап бирә белү; 

зур булмаган аутентив яки адаптацияләнгән әдәби әсәрләрдән өзекләрне, информацион 
характердагы текстларны, газета-журналлардан мәкаләләрне тыңлап аңлап, эчтәлеге буенча 

фикереңне әйтә, аралашуга чыга белү; 

Сыйныфташларыңның сөйләмен тыңлап аңлау һәм аларга үз фикереңне аңлата белү, алар белән 

әңгәмә кору, әңгәмәдә катнаша белү. 

Диалогик сөйләм 
Сорау, җавап, килешү-килешмәү, шикләнү һәм башка репликаларны дөрес кулланып, әңгәмә кору, 

сөйләшә белү; 

аралашуда катнаша, аны туктата һәм яңадан башлый белү; 
парда, төркемдә сөйләшү барышында үз фикереңне аңлата, раслый, дәлилли белү, ситуация 
аңлашылмаганда, сорау биреп, сөйләм барышын ачыклый белү; 

терәк схемалар кулланып, ситуация буенча әңгәмә кора белү; 

татар сөйләм этикеты үрнәкләреннән урынлы файдаланып әңгәмә кору, сөйләшә белү. 
Монологик сөйләм 

Программада тәкъдим ителгән темалар буенча тиешле эзлеклелектә текст төзи һәм аның эчтәлеген 

сөйли белү; 

конкрет ситуациягә үз карашыңны әйтә, төрле вакыйгалар, яңалыкларны хәбәр итә белү; 
монологик сөйләмдә кереш, эндәш сүзләрне кулланып, орфоэпик һәм грамматик нормаларны 

саклап, үз фикереңне төгәл җиткерә белү; 

өйрәнгән текстны үз сүзләрең белән сөйләп бирә белү; 
өйрәнгән шигырьләрне яттан сәнгатьле сөйли белү. 
Уку 

Уку текстларын татар теленең әйтелеш нормаларын саклап, сәнгатьле һәм аңлап уку; 

текстның эчтәлегенә нигезләнеп, контекст буенча яңа сүзләрнең мәгънәсен аңлый белү; 

таныш булмаган текстны эчтән укып, аның төп фикерен таба белү; 

таныш булмаган сүзләрнең, төзелмәләрнең тәрҗемәсен сүзлектән таба белү. 
Язу 

Өйрәнелгән темалар буенча актив куллануда булган сүзләрне дөрес яза белү; 

конкрет бер тема буенча хикәя төзи белү; 
прагматик текстлар (рецептлар, белдерүләр, афиша һ.б.), эпистоляр жанр текстлары (хатлар, 
котлаулар һ.б.) яза белү; 

үзеңне борчыган проблемага карата үз фикерләреңне язмача җиткерә белү; 

тәкъдим ителгән текстның эчтәлегенә нигезләнеп, аны үзгәртеп яки дәвам итеп яза белү. 

5 нче сыйныф 

Предмет буенча билгеләнгән тематик 
эчтәлек, якынча сәгатьләр саны 

Тема буенча предмет нәтиҗәсе, коммуникатив 
максат 

Без мәктәптә. 
Дәресләр расписаниесе, дәресләр әзерләү, өй 
эше эшләү. Билгеләр. Уку-язу әсбаплары, 

аларны тәртиптә, саклап тоту. Китапханәдә. 

Уку-язу әсбапларының барлыгын, юклыгын, 

санын, кирәклеген хәбәр итә белү (сорау), үзеңә 

сорап  алу,  иптәшеңә  тәкдим  итә  белү. Беренче 

сентябрь–Белем бәйрәме турында сөйли белү. 
Дәресләр  расписаниесе  буенча  нәрсә эшдәгәнне 
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 әйтә белү. Өй эшен әзерләү, әзерләмәүнең 

сәбәбен әйтә белү. Ни өчен яхшы, начар билгеләр 

алу турында сөйләшү.Уку-язу әсбаплары, аларны 
саклап тоту турында киңәш бирә белү. 

Китапханәчедән кирәкле китапларны сорап ала 
белү. 

Мин – өйдә булышчы. 
Без әти-әнигә булышабыз. Өйдәге эшләр. Без 

бергә эшлибез. Өй хезмәте өчен рәхмәт 

белдерү һәм мактау. Кем эшләми - шул 

ашамый. 

Үзеңнең көндәлек режимың турында сөйли белү. 

Вакытны сорый, әйтә белү. Өйдә эшләгән 
эшләрне әйтә, сорый, куша белү. Эш эшләргә 

риза булуыңны, булмавыңны белдерү. Өй 

эшләрендә үзеңә булышырга, ярдәм итәргә 

сорый, нәрсә эшләргә кирәк икәнен әйтә белү. 
Кибеткә барырга куша, нәрсә алырга икәнен  

әйтә, сорый белү. Өйдәге эшләрне эшләргә 

киңәш бирә, яхшы эшләр өчен мактый 
белү.Өйдәге хезмәттә катнашуга карап, 
кешеләргә бәя бирә белү. 

Дуслар белән күңелле. 
Минем дустым бар. Дус була белү 
сыйфатлары. Дуслар белән итәгатьле 

сөйләшү. Дуслар, өлкәннәр белән телефоннан 

сөйләшү әдәбе. Дуслар белән туган көн 

үткәрү. Кибеттән ризыклар алу. Табын 

әзерләү. Табын янында үз-үзеңне тоту. 

Дустыңның барлыгын, кемнәр белән дус 

икәнеңне, аларның нинди булуын әйтә белү. 

Кайда, кайчан дуслашкан, дусның нинди булуын, 
бергә нишләгәнне сөйли белү. Чын дусның авыр 

хәлдә калдырмавын, бер-береңә ярдәм итү 

турында сөйләшү. Дусларны телефоннан уйнарга 
чакыра, туган көнгә итагәтле чакыра белү. 

Дуслар белән туган көнгә әзерләнү, кибеттән 

ризыклар алу, кибетче белән сөйләшә белү. Татар 
халык ашларын, нәрсәләр ярату, яратмауны әйтә 

белү.Табын әзерләү турында сөйләшү. Табын 
янында үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен сөйли белү. 

Дүрт аяклы дусларыбыз. Дүрт аяклы 

дусларның токым нары, кыяфәтләре, 
гадәтләре. 

Дүрт аяклы дусларыбызның токымнары, 

кыяфәтләре, гадәтләре турында сөйләшә белү. 

Этләр турында кызыклы мәгълүмат әйтә белү. 

Безспортяратабыз. Тәнәгъзалары. Табибта. 

Сәламәтбулукагыйдәләре. 

Спортбеләншөгыльләнү. 

Тән әгъзаларының исемнәрен, нәрсә авыртуын, 

авыртмавын табибка әйтә, сорый белү. Спорт 

төрләрен аера, үзеңнең нинди спорт төрен 
яратканыңны, нинди спорт түгәрәгенә 

йөргәнеңне, физкультура дәресендә нәрсә 

эшләгәнеңне әйтә белү. Сабантуйдагы милли 

уеннарны әйтә, Сабантуйга бару, катнашу 
турында сөйләшү. 

 

5нче сыйныф 

Ялгызлык һәм уртаклык исемнәре. 

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

белү. 

Тамыр, кушма парлы, тезмә исемнәрнең ясалышы, аларның сөйләмдә куллануын кабатлау. 

Исемнәргә кушымчалар ялгану тәртибе. 
Сыйфат дәрәҗәләре белән таныштыру, аларны сөйләмдә куллану. 
Микъдар, тәртип, җыю саннарын аера белү. 

Мин, син, ул зат алмашлыкларының, төшем килешләрендә сөйләмдә куллана белү. 

Зат алмашлыкларының урын-вакыт килешендә сөйләмдә куллану. 

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

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

Боерык фигыльнең барлыкта һәм юклыкта 2нче затта төрләнешен сөйләмдә куллану. 
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Фигыльнең инфинитив формасын сөйләмдә куллану. 

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

куллану 

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

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

куллану. 
 

6 нчы сыйныф 

Предмет буенча билгеләнгән тематик эчтәлек, 
якынча сәгатьләр саны 

Тема буенча предмет нәтиҗәсе, коммуникатив 
максат 

Яңа уку елы башлана. 
Көз җитте, яңа уку елы башлана. Бу минем 

мәктәбем. Уку-язу әсбаплары, аларны тәртиптә 

тоту. Китаплар дөньясы, китапханәгә бару, 
китап алу. Китапларга сак караш. 

Көз вакытын сурәтли белү. Яңа уку елы 
башлану, аңа әзерлек, мәктәп турында сөйли 

белү. Уку-язу әсбапларына сак караш турында 

сөйләшү. Китапның ни өчен якын дус, киңәшче 

икәнен сөйли белү. Китапның нәрсә турында, 
авторы кем икәнен әйтә белү. Китап укырга 

киңәш бирә белү. Китапханәгә язылу өчен 

анкета тутыра белү, китапханәдән үзеңә кирәкле 
китапны сорый, нәрсә турында икәнен сорый, 

сөйли белү. Китап басылу тарихы турында 

кыскача белешмә бирә белү. Каюм Насыйри 

турында кыскача мәгълүмат бирә белү. 

Мин - зур ярдәмче. 
Өй эшләре, өлкәннәргә булышу. Яхшы эшләр. 
Дуслар белән бергә эшләү. 

Өйдә нинди эшләр эшләүнең кирәклеген, нинди 
эшләр эшләргә яратканыңны, эшләргә 

теләгәнеңне, ничек булышканыңны сөйли белү. 

Эшне эшләргә инандыра, ышандыра белү. 
Кереш сүзләрне кулланып, үз фикереңне раслый 
белү. Образларга бәя бирә, кешенең характер 
сыйфатларын әйтә белү. 

Дусларбеләнкүңелле. 
Минемдустым. Чындусниндибула? 

Дуслыкюгалу. Әләкләшү, мактану – 

начаргадәтләр. Дусларбеләнбергәялитү. 
Кунакларнысыйлау. Туганкөн. Төрлерецептлар. 

“Дусниндибула? Ниөчендуслашалар? 

Дусларбергәнишлиләр? Минемдустым – 
улнинди?” проблемалары буенча сөйләшү. 

Туган көнгә өстәл әзерләү, өлкәннәргә хөрмәт 

турында сөйләшү. Әнинең туган көне, аңа 
булышу турында сөйли белү. Төрле 
рецептларны сөйли белү. 

Туган җирем – Татарстан. 
Туган ил, туган җир төшенчәләре. Татарстанның 

табигате. Татарстан республикасының дәүләт 

символлары. Татарстанда яшәүче милләтләр, 
төрле телләрдә сөйләшү. Халыклар дуслыгы. 

Татарстанның башкаласы Казан, аның 
музейлары, театрлары. Татар сәнгатенең 

күренекле вәкилләре. 

Туган ил, туган җир төшенчәләре турында 

сөйли белү. Россиядәге, Татарстандагы 
диңгезләрне, елгаларны, шәһәрләрне атый белү. 

Татарстанның табигатен сурәтли белү. 

Татарстан республикасының дәүләт символлары 
турында белешмә бирә белү. Татарстанда 

яшәүче милләтләр, үзеңнең милләтеңне, нинди 

телдә сөйләшүеңне әйтә белү. Татарстанда 

халыкларның дус яшәве турында сөйли белү. 

Казан шәһәре турында мәгълүмат бирә белү. 

Татар сәнгать вәкилләренең исемнәрен әйтә 
белү. 

Табигатьбеләнбергә. 
Нәрсәултабигать? Табигатьнеңбезгәфайдасы. 

Табигатьнесаклау. Кошлар дөньясы. Хайваннар 

дөньясы. Кыргый хайваннар. Дүрт аяклы 

дусларыбыз. 

Табигать, аның кешеләргә файдасы турында 

сөйләшү. Кешеләрнең урманга салган зыяны, 

табигатьне саклау турында киңәшләр бирә белү. 

Кошлар, хайваннар тормышыннан кызыклы 
мәгълүматлар сөйли белү. Дүрт аяклы 

дусларыбызның токымнары, кыяфәтләре, 
гадәтләре, аларны саклау, карау турында 
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 сөйләшү. 

Сәламәт тәндә – сәламәт акыл. 
Спорт төрләре. Спорт белән шөгыльләнү. 

Олимпия уеннары. Сәламәт булу кагыйдәләре. 

Спорт төрләре һәм нинди спорт төрләре белән 

шөгыльләнү турында сөйли белү. Олимпия 
уеннары, кайда барлыкка килгәнен, нинди 

уеннар булуын, олимпия уты, олимпия флагы 

турында сөйли белү. Сәламәт булу өчен, нинди 

кагыйдәләр үтәргә кирәклеген сөйли белү. 

Кешенең еш авыру сәбәпләрен әйтә, аңа 
авырмаска киңәшләр бирә белү. Табибта кай 

җирең авырту турында сөйләшү. 

Светофор – минемдустым. 

Юлда сак булу. Юл йөрү кагыйдәләре. 

Ни өчен юлда сак булырга кирәклеген әйтә 

белү. Юл йөрү кагыйдәләрен сөйли белү. Юл 
йөрү кагыйдәләрен сакларга киңәш бирә белү. 

6 нчы сыйныф 

Тартымлы исемнәрнең килеш белән төрләнеше белән танышу, текстта аңлый белү. 
-лык/-лек, -чы/-че исем ясагыч кушымчалары белән таныштыру. 
Рәвеш – сүз төркеме белән таныштыру. 

Сорау, күрсәтү алмашлыкларын сөйләмдә тану, дөрес куллану. 
Билгеле киләчәк заман хикәя фигыльнең барлыкта зат-сан белән төрләнеше белән танышу. 
Билгесез киләчәк заман хикәя фигыльнең барлыкта зат-сан белән төрләнеше белән танышу. 

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

Шарт фигыльнең барлыкта һәм юклыкта зат-сан белән төрләнеше. 
Процессның башлануын, дәвам итүен, тәмамлануын(укый башлады, укып тора, укып бетерде), 
теләкне (барасым килә), мөмкинлек/мөмкин түгеллекне (бара алам, бара алмыйм) белдерә торган 

модаль мәгънәле аналитик формалы фигыльләрнең сөйләмдә кулланылышы. 

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

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

7 нче сыйныф 

Предмет буенча билгеләнгән тематик эчтәлек, 
якынча сәгатьләр саны 

Тема буенча предмет нәтиҗәсе, 
коммуникатив максат 

Белем һәм тормыш. 
Классташларның укуы, билгеләр алуы, өй эшен 

эшләү, дәрестә катнашу. Уку-язу әсбаплары, 
аларны тәртиптә тоту. Яхшы уку серләре, яхшы 

уку өчен кирәкле сыйфатлар. 

Яңа уку елындагы яңалыклар, җәйге ялны 

ничек уздыру, классташларыңның ничек 

укуы, нинди билгеләр алу, өй эшен ничек 
эшләү, дәрестә ничек катнашу турында 

сөйләшү. Начар билгегә үз карашын әйтә 

белү. Уку-язу әсбапларын тәртиптә тоту, 
яхшы уку серләре, яхшы уку өчен нинди 

холык сыйфатлары кирәклеге турында 
сөйләшү. 

Без бергә ял итәбез. 
Буш вакыт: файдалы, файдасыз үткәрү. 

Яшьтәшләрнең үз-үзләрен җәмгыять урыннарында 

тотышы. Яшүсмерләрнең мөнәсәбәтен дә алдашу, 
ялганлашу. Яшьтәшләр белән бәйрәмнәрне 

оештыру, уздыру 

Буш вакыт. Буш вакытны файдалы, 

файдасыз үткәрү. Яшьтәшләрнең үз- 

үзләрен җәмгыять урыннарында тотышы 
турында сөйләшү, бәя бирә белү. 

Яраткан шөгылең турында сөйли белү. 

Спорт түгәрәкләренә йөрү, спорт 
уеннарында катнашу, спорт чараларын, 
тапшыруларын карау турында сөйләшү. 

Өлкәннәр һәм кечкенәләр. 

Өлкәннәр һәм кечкенәләрнең гаиләдә үзара 
мөнәсәбәтләре. Өлкәннәрдән рөхсәт сорау. Гаиләдә 

бергә бәйрәмнәр үткәрү. 

Өлкәннәр һәм кечкенәләрнең гаиләдә үзара 

мөнәсәбәте, кушкан эшкә җаваплы караш 

турында сөйләшү. Өлкәннәргә үзеңнең кая 
барырга, нишләргә теләгәнеңне, кайчан 

кайтасыңны әйтә белү, өлкәннәрдән рөхсәт 

сорый белү. Гаиләдә бергә бәйрәмнәр 
үткәрү, әти-әниләрне бәйрәм белән котлау 
турында сөйли белү. 
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Без Татарстанда яшибез. 
Татарстанның территориясе, аның географик 

урыны. Татар композиторы, Сара Садыйкова. 

Татарстанның табигате, аның табигый 

байлыклары турында сөйли белү. Туган як 

табигатенә карата үз фикереңне белдерә 
белү.Татарстанның территориясе, аның 

географик урыны. Атаклы композитор Сара 
Садыйкова турында сөйли белү. 

 

7 нче сыйныф 

Ясалышы буенча сыйфат төрләре. 

Рәвеш төркемчәләре. 

Теләк фигыльнең 1нче зат берлек һәм күплек сан формалары. 
Сыйфат фигыльнең хәзерге һәм үткән заман формалары белән таныштыру. 

Хәл фигыль белән таныштыру. 

Исем фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. 
Җыючы (һәм, да-да, та-та,ни...ни), каршы куючы (ләкин, ә, әмма), бүлүче (я, яки) теркәгечләре 

белән җөмләләр төзү күнекмәләрен системалаштыру. 

Ияртүче (әгәр, шуңа күрә) теркәгечләрне сөйләмдә куллану. 

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен билгеләргә өйрәтү. 

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

8 нче сыйныф 

Предмет буенча билгеләнгән тематик эчтәлек, 
якынча сәгатьләр саны 

Тема буенча предмет нәтиҗәсе, коммуникатив 
максат 

Күп укыган – күп белер. 
Классташларның укуы, билгеләр алуы, өй эшен 

эшләү, дәрестә катнашу. 

Яхшы уку серләре , яхшы уку өчен кирәкле 
сыйфатлар. Интернет аша үз белемеңне күтәрү. 

Класташларыңның белем алуга карашын, 

яхшы уку өчен кирәкле сыйфатлар турында 

сөйли белү. Яхшы укуга карата 

мөнәсәбәтнеңне белдерә белү. 

Интернет аша үз белемеңне күтәрү турында 

сөйләшү. Татарстан Республикасының Милли 

китапханәсе тарихын сөйли белү. 

Мин һәм минем яшьтәшләрем. 
Яшьтәшләрең белән аралашу. Яшьтәшләр белән 

аралашу кагыйдәләре. Яшьтәш ләрнең тышкы 
кыяфәте һәм эчке сый фатлары. Матур киенү 

серләре. Яраткан шөгыльләр: музыка, бию, 

рәсем ясау, уку һ.б. 

Яшьтәшләрең белән аралашу кагыйдәләре, 

дуслашу серләре, нинди кызлар һәм малайлар 

ошавы турында сөйләшү. Яшьтәшләреңнең 

тышкы кыяфәтен, характер сыйфатларын әйтә 
белү. Матур киенү серләре турында сөйләшү. 

Яраткан музыкаң, җырчылар, турында сөйли 

белү. 

Табигать һәм кеше. 
Табигать төшенчәсе. Бүгенге экологик 
проблемалар. Табигать байлыгы. Урман – 

кешенең якын дусты. Табигать һәм без, 
табигатьтәге кызыклы күренешләр 

Табигать төшенчәсе, бүгенге экологик 

проблемалар, табигатькә сак караш турында 

сөйләшү. 
Табигать байлыгы, табигатьтәге кызыклы 
күренешләр турында мәгълүмат бирә белү 

Туган җирем – Татарстан. Татарстанның 
табигате. Татарстанның башкаласы Казан, аның 

бүгенге йөзе: башкаладагы үзгәрешләр, спорт 

корылмалары, ял итү урыннары, тарихи 
урыннары. 

Татарстанның табигате турында мәгълүмат 
бирә белү. Казан шәһәре, андагы яңа 

үзгәрешләр турында сөйли белү. Казан 

шәһәрендәге спорт корылмалары, ял итү 

урыннары, тарихи истәлекләр турында 
әңгәмәгә керә белү. 
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8 нче сыйныф 
Хикәя фигыльнең заман формаларын (хәзерге, үткән, киләчәк) сөйләмдә куллануны ныгыту. 

Сан төркемчәләрен гомумиләштереп кабатлау. 

Билгеләү, билгесезлек, юклык, тартым алмашлыкларының сөйләмдә еш кулланыла торган очраклары белән 

таныштыру. 

Сыйфат фигыльнең барлыкта һәм юклыкта заман формаларын сөйләмдә куллану. 

Хәл фигыльне сөйләмдә куллану. 

Бәйлек һәм бәйлек сүзләрне сөйләмдә куллану. 
Җыйнак һәм җәенке җөмләләрне сөйләмдә куллану. 
Гади фигыль хәбәрле (Мин татарча беләм), исем хәбәрле (Безнең гаиләбез тату) һәм тезмә фигыль хәбәрле 

(Мин укырга яратам) гади җөмләне таный, аера белү. 

Тиңдәш кисәкле җөмләләрне таный, аера белү. 

9 нчы сыйныф . 

Предмет буенча билгеләнгән 

тематик эчтәлек, якынча 
сәгатьләр саны 

Тема буенча предмет нәтиҗәсе, коммуникатив максат 

Без Татарстанда яшибез. 
Татарстан турында гомуми 

белешмә. Татарстан 

Республикасының мәйданы, 
табигате, шәһәрләре, анда яшәүче 

милләтләр. Татарстанның 

икътисади үсеше. Татар музыка 
сәнгате. Татар театр сәнгате, аның 

тарихы, бүгенге торышы. 

Татарстанда чыга торган газета- 
журналлар 

Татарстан турында гомуми белешмә бирә белү: Татарстан 

Республикасының мәйданы, табигате, шәһәрләре, анда яшәүче 

милләтләре, Татарстан дәүләтенең символлары, аларның авторлары 

турында сөйли белү. Татарстан промышленносте продукцияләре 

турында әңгәмәгә керә белү. 
Харис Якупов иҗаты турында сөйли белү. Татар музыка сәнгате 

вәкилләре: Александр Ключарев, София Гобәйдуллина, Салих 

Сәйдәшев турында әңгәмә кора белү. Татар театр сәнгате барлыкка 

килү турында белешмә бирә белү. Тормышыбызда театр роле 
турында фикер алышу. Татарстанда чыга торган газета-журналлары 
турында белешмә бирә белү 

Һөнәр сайлау. Төрле һөнәр 

ияләренең хезмәте. Хезмәт 

базарындагы ихтыяҗ. 
Яшүсмерләрнең эшкә урнашуы. 

Белем алу һәм тормышта үз 

урыныңны табу проблемасы. Үз 
гаилә членнарының 

профессияләре. Төрле 

профессияләргә хас сыйфатлар. 
Үзеңә ошаган профессия. Үзең 

яшәгән төбәктәге колледжлар, 

техникумнар, аларда әзерләнә 
торган һөнәрләр 

Төрле һөнәр ияләренең хезмәте, хезмәт базарындагы ихтыяҗы 

булган һөнәрләр турында әңгәмә кора белү. Яшүсмерләрнең эшкә 

урнаша алу вакыты, рөхсәт ителгән хезмәт төрләре турында 
сөйләшү. Уңышлы һөнәр сайлау шартлары турында әңгәмә кора 

белү. Гаилә әгъзаларының һөнәрләре, төрле һөнәрләргәгә хас 

сыйфатлар турында фикер алышу. Үзеңә ошаган профессияне 

яклый белү. Үзең яшәгән төбәктәге колледжлар, техникумнар, 

аларда әзерләнә торган һөнәрләр, уку үзенчәлекләре турында 

белешмә бирә белү. 

Сәламәтлек – зур байлык. 

Сәламәт яшәү рәвеше. Спорт 

белән шөгыльләнү. Дөрес 
туклану. Зарарлы гадәтләр, 

алардан ничек котылырга? 

Гаджетомания. 

Сәламәт яшәү кагыйдәләре, сәламәтлекне саклау өчен кирәк булган 

чаралар, спорт белән шөгыльләнергә кирәклеге турында сөйләшү. 

Зарарлы гадәтләр, аларны булдырмау, алардан котылу юллары 
турында сөйли белү. “Зарарлы гадәтләрдән тыш яшәү – заманча 

яшәүме?” проблемасы буенча әңгәмә кора белү. Кәрәзле телефон, 

плеерларны куллану, компьютер уеннары, аларга бәйлелек турында 
сөйләшү 
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Беркем дә, бернәрсә дә 
онытылмый. Бөек Ватан сугышы. 

Татарстанның Советлар Союзы 
геройлары. Муса Җәлил һәм 

Андре Тиемрманс. Моабит 

дәфтәрләре. Җәлилчеләр. 9нчы 

Май – Җиңү көне. Бөек Ватан 
сугышында катнашкан өлкән 

буын-ветераннарына хөрмәт 

Бөек Ватан сугышы турында белешмә бирә, 9нчы Май – Җиңү көне 
турында сөйли белү. Татарстан уллары һәм кызлары – Советлар 

Союзы геройлары: Муса Җәлил, җәлилчеләр, Мәгубә Сыртланова, 

Газинур Гафиятуллин турында әңгәмә кора белү. Бөек Ватан 
сугышында катнашкан ветераннар, аларга хөрмәт күрсәтү турында 
сөйләшү 

9 нчы сыйныф 
Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләренең исемнәрен әйтә, аларга сорау куя,аера белү. 

Гади һәм кушма җөмләләрне аера белергә өйрәтү. 
Теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләрне сөйләмдә куллана белү күнекмәләрен булдыру. 
Җыючы, каршы куючы, бүлүче теркәгечле кушма җөмләләрне сөйләмдә куллану. 

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

җөмләләре белән таныштыру һәм аларны сөйләмдә урынлы кулланылуына ирешү. 

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

әйтә белү. 

 
 

Фонетика. Орфоэпия 

Содержание учебного предмета «Родной (татарский) язык» 

(для изучающих татарский язык как родной) 

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. 

Морфемика һәм сүз ясалышы 

Тел белеменең бер бүлеге буларак морфемика һәм сүз ясалышы. . 

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

төркеменнән икенчесенә күчү һ.б. 

Морфеманың сүзнең иң кечкенә мәгънәле кисәге булуын, аның яңа сүз һәм форма ясаудагы әһәмиятен 
аңлау. 

Сүзләрнең ясалу ысулларын билгеләү. 

Уку эшендә төрле (сүз ясалышы, этимологик) сүзлекләрдән файдалану. 

Лексикология һәм фразеология 
Тел белеменең бер бүлеге буларак лексикология. Тел берәмлеге буларак сүз, аның лексик мәгънәсе. Бер 

һәм күп мәгънәле сүзләр. Сүзләрнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре. 

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 
Синонимнар, антонимнар һәм омонимнар. Татар теленең синонимнар һәм антонимнар сүзлекләре. 

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

Кулланылу өлкәсе буенча сүзлек составы: гомум кулланылыштагы сүзләр. Диалекталь сүзләр. Терминнар 
һәм һөнәри сүзләр. Жаргон сүзләр, сленг. 

Кулланылу ешлыгы буенча сүзлек составы: актив һәм пассив сүзләр, иске сүзләр, тарихи сүзләр, яңа 
сүзләр. 

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. 
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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 
Тел белеменең бер бүлеге буларак синтаксис, аның төп берәмлекләреннән сүзтезмәләр һәм җөмләләр. 

Сүзтезмәләрнең төрләре, иярүче сүзнең ияртүчегә бәйләнү юллары. 

Әйтү максаты буенча җөмлә төрләре. 
Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре, аларның төрле сүз төркемнәре белән белдерелүе. Тиңдәш кисәкләр. 
Җөмлә кисәкләренең аерымлануы. 

Гади җөмлә төрләре: бер һәм ике составлы, җыйнак һәм җәенке, тулы һәм ким, раслау һәм инкарь 
җөмләләр. 

Кушма җөмләләрнең төрләре: тезмә кушма һәм иярченле кушма җөмләләр. Теркәгечле һәм теркәгечсез 

тезмә кушма җөмләләр. Күптезмәле кушма җөмләләр. 

Иярченле кушма җөмләләрнең төзелеше һәм мәгънә ягыннан төрләре. 
Туры һәм кыек сөйләм. 

Төрле сүзтезмәләргә һәм җөмләләргә синтаксик анализ ясау, аларны сөйләмдә урынлы куллану. Сөйләмне 

җанландыру һәм матурлау өчен, җөмләләрдә синонимия күренешеннән файдалану. 

Орфография һәм пунктуация 
Дөрес язу кагыйдәләре системасы буларак орфография. 

Сузык һәм тартык аваз хәрефләренең, ь һәм ъ билгеләренең дөрес язылышы. 
Сүзләрне кушып, сызыкча аша һәм аерым язу. 

Баш хәреф һәм юл хәрефләрен дөрес язу. 

Сүзләрне юлдан-юлга күчерү. 

Орфографик сүзлекләрдән файдалану. 
Дөрес язу кагыйдәләре системасы буларак пунктуация. 

Тыныш билгеләре һәм аларның әһәмияте. 

Гади һәм кушма җөмләләрдә тыныш билгеләре. 
Туры һәм кыек сөйләм, диалог һәм цитата янында тыныш билгеләре. 
Ана теле дәресләрендә укучыларның орфографик һәм пунктуацион сәләтләрен үстерү. Телдән һәм язма 

сөйләмдә аларның әһәмиятен аңлау. Җөмләдәге тыныш билгеләрен кирәкле урында куя белүдә 
интонациянең әһәмиятен аңлау. 

Укучыларның орфографик һәм пунктуацион сәләтләрен үстерүдә орфографик сүзлекләрдән һәм башка 

төрле белешмә әдәбияттан файдалану. 

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

Аудитория алдында чыгыш ясарга өйрәнү: темасын сайлау, максат һәм бурычларын билгеләү; тел 

чараларын тыңлаучыларның үзенчәлекләрен истә тотып сайлау. 

Телдән һәм язма сөйләм арасындагы үзенчәлекләр. 
Төрле стиль һәм жанрга караган текстлар белән эшләү. 

Төрле текстларны татар теленнән рус теленә тәрҗемә итү. 
Тел һәм мәдәният 

Татар халкының теле, мәдәнияте һәм тарихының үзара бәйләнешен, аның Россиядә яшәүче башка  

халыклар белән бәйләнешен һәм тоткан урынын аңлау. 

Татар сөйләм әдәбе нормалары һәм аларның үзенчәлекләре. 
Ана теленең милли-мәдәни эчтәлекле берәмлекләрен билгеләү, аларның мәгънәләрен төрле – аңлатмалы, 

этимологик һ.б. сүзлекләр ярдәмендә ачыклау. 

Татар сөйләм әдәбенә караган кагыйдәләрне көндәлек тормышта һәм укуда файдалана белү. 

Содержание учебного предмета «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

5класс 



307  

Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 
компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно- 

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 
Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественнойлитературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок 

(битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни 
пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой 

Бобарихойи др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного 
ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Урок развитияречи 

«Если б я был поэтом…» 
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) 

(надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других 
народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно- 

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 
произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов  

с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 
изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы,обладающие традиционной 

метафорической образностью,в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня 

– об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 

болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, 

коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, 
которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и 

новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую 
окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас —атлАс. 
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — 

же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 



308  

Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных,  глаголов 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 
общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 
брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, 
салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей- 

квартира);род имен собственных (географических названий);род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имёнсуществительных. 
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа 

(иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 
(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи 

(животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, 

цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. 

Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени 

родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как 
показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального 

состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные 

формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 

Текст Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 
текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, 
слоган. Язык художественной литературы. Литературная 

сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки 

(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). Урок развития 
речи «Я сочиняюсказку» 

6класс 

Раздел 1. Язык и культура 
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты 

как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, 
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значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о 

способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном 

календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и 

неславянских языков. Урок развития речи «Если б я был поэтом…» Причины заимствований. 
Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики 

в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их 

группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 
культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения  и ударения (литературные‚  разговорные‚ устарелые и 
профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме род.п.  мн.ч. существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 
времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; Проект «Красивая 

речь – путь к успеху».Ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и 

др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 
омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических 
объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, 

гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, 

кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая 

– стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных.Типичные грамматические ошибки 

вречи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не 

«платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на 

спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, 

носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не 
«самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической 
нормы в словарях исправочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых 

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и 
речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 

нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные 
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формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 
формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 

Текст Язык и речь. Виды 

речевойдеятельности 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 
Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 
слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

7класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения 
в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 
современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Урок развития 

речи «Если б я был писателем…»Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте 
(губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения 

в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 
деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 
точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего 

времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов 
совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 

употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 
деепричастий‚ наречий. Проект «Путь к успеху» Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках.Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь 

– машешь;обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь 
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одного слова; словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  Исключение 

категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающиежесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 

Текст Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно- 

индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 
Информативная функция заголовков. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.  

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 
структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах.Притча. 

8класс 

Раздел 1. Язык и культура 
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 
нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет ивежливость.  
«Ты»и«ВЫ»врусскомречевомэтикетеивзападноевропейском,американскомречевыхэтикетах. 

Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому. Специфика приветствий, 
традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 
парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на - ична, -инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и 
[в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и 

точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления 

терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые 
ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 
своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 
числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – 
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обоих братьев). 
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 
СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 
работы. Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 
эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научномобщении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критикадемонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 
страницы дневника и т.д. 

9класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов ит.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, 

отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 
рождение новых слов Развитие речи «Если б я был поэтом…». Изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычныхслов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпическихсловарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 
ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 
избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 
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управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ св составе словосочетания (приехать из Москвы – 

приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 
творительногопадежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 
союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 

Текст Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантноеобщение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. Официально-деловой 
стиль. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 
интер текст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

2.2.2.4 РОДНАЯ (ТАТАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА. 

Содержание предмета «Родная (татарская) литература» 

(для изучающих «Родной язык» как государственный) 

Рус мәктәбендә укучы рус телле балаларга татар әдәбиятыннан тәкъдим ителә торган әсәрләр 

минимумы 

5 сыйныф 

1.К.Насыйри.“Патша белән карт” әкияте. 

2.Г.Тукай. “Су анасы” әкият-поэмасы. 

3. М.Җәлил.“Алтынчәч” либреттосы. 

4.Ф.Кәрим.“Кыр казы” шигыре. 

5. Ф.Хөсни. “Чыбыркы” хикәясе. 
6. М.Әгъләм. “Матурлык минем белән” шигыре. 

7.Н.Дәүли. “Бәхет кайда була?” шигыре. 
6 сыйныф 

1.Г.Тукай. “Шүрәле” әкият-поэмасы. 

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. 

7 сыйныф 
1.Г.Тукай. “Милли моңнар” шигыре. 

2. Г.Ибраһимов.”Алмачуар”хикәясе. 

3.С.Хәким. “Бакчачылар” поэмасы. 

4.Һ.Такташ. “Алсу” поэмасы. 

5. М.Мәһдиев. “Без-41нче ел балалары”. 

6.Г.Кутуй. “Сагыну” нәсере. 
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7. М.Галиев. “Нигез” повесте (өзек). 
8 сыйныф 

1.Г.Тукай. “Пар ат” шигыре. 

2.Ш.Камал. “Буранда” новелласы. 

3. С.Хәким. “Җырларымда телим...” шигыре. 
4. Г.Афзал. “Юл газабы” хикәясе. 
5. Ф.Садриев. “Таң җиле” романы (өзек). 

6. Р.Харис. “Ике гөл” шигыре. 
7. Т.Миңнуллин. “Моңлы бер җыр” драмасы(өзек). 

9 сыйныф 

1.Г.Тукай. “Татар кызларына” шигыре. 
2. Ф.Әмирхан. “Хәят” повесты(өзек). 

3.Г.Камал. “Беренче театр” комедиясе. 

4. Г.Әпсәләмов. “Ак чәчәкләр” романы(өзек). 

5. А.Гыйләҗев. “Җомга көн кич белән” повесте(өзек). 
6. Р.Мингалим. “Сап-сары көзләр” хикәясе. 

7.Р.Әхмәтҗанов. “Сандугач керде күңелгә” шигыре. 

 

Рус мәктәбендә укучы рус телле балаларга татар әдәбиятыннан ятлау өчен тәкъдим ителә торган 

әсәрләр 
5 сыйныф 

Дәрдемәнд. “Кил,өйрән...”; Ф. Кәрим. “Сөйләр сүзләр бик күп алар...”; Р.Фәйзуллин. “Табигать кочагында”. 

6 сыйныф 

Уен җырлары; Татарстан Республикасы Дәүләт гимны; Н.Исәнбәт. “Өч матур сүз”; М.Җәлил. “Чәчәкләр”; 
Р.Вәлиева. “Нәни чыршы”; Э.Шәрифуллина. “Дуслык,чын дуслык”; 

 

7 сыйныф 
Г.Тукай. “Милли моңнар”(өзек); Г.Кутуй. “Сагыну”(өзек); М.Мәһдиев. “Без-41нче ел балалары”(өзек); 
Һ.Такташ. “Алсу”(өзек); Х.Туфан. “Агыла да болыт агыла”(өзек). 

8 сыйныф 

Г.Тукай. “Пар ат”; Ф.Кәрим. “Ант”; Р.Вәлиев. “Ватаным”; С.Хәким. “Җырларымда телим...”; Р.Харис. “Ике 

гөл”. 

9 сыйныф 

Ф.Әмирхан.  “Хәят”(өзек); Р.Әхмәтҗанов. “Сандугач керде күңелгә”; Г.Камал. “Беренче театр”(бер 
монолог); Р. Гаташ. “Укытучы”; И.Юзеев. “Таныш моңнар”(өзек). 

 

Рус мәктәбендә укучы рус телле балаларга татар әдәбиятыннан өстәмә уку өчен тәкъдим ителә 
торган әсәрләр һәм сәнгать әһелләре иҗаты (укытучы сайлавы буенча) 

5нче сыйныф 
“Башмак” (татар халык әкияте); “Төлке белән Аленушка”( рус халык әкияте); “Карга ни өчен исемен әйтә 

белми”( башкорт халык әкияте); “Куркак юлдаш” (татар халык әкияте); К.Насыйри.”Күләгә”; Ф.Яруллин 

.“Хәтерсез күке”; В.Даль .“Кар кызы”; Г.Х.Андерсен. “борчак өстендәге принцесса”; Р.Э.Распе.”Сигез 

аяклы куян”; Р.Батулла. “Тукай-Апуш”; И.Гази.”Илдус”; З.Хәбибуллин, М.Булатова иҗатлары; Ф.Кәрим. 

“Ватаным өчен”; Лев Кассиль.”Мәңгелек хәтер”; Ф.Шафигуллин.”Сугышчан бурыч”;  М.Маликова. 

“Оҗмах балалары”; Ф.Садриев. “Көнбагыш чәчәге”; Ә.Рәшитов. “Кояшлы ил-бәхет иле”; М.Хуҗин. “Туган 
көн”; Н.Арсланов. “Ринат авылда”; Г.Сабитов. “Чәчәк нигә боекты”; Б.Вайнер. “Искиткеч китап”; 

Ш.Галиев. “Мәрзия мәсьәләсе”. 
 

6 нчы сыйныф 

“Дедал белән Икар”, “Албасты” мифлары; Р.Батулла. “Албасты”, “Әпипә”; Н.Исәнбәт “Туган ил”; 

Г.Шамуков. “Арыслан белән Куян”; И.Крылов. “Ат белән Эт”; Г.Морат. “Чит тел”, “Сабан туе”; М.Җәлил. 

“Тик булса иде ирек”; И.Юзеев. “Бакчачы турында баллада”; Г.Хәсәнов. “Иң кыен вакыт-шул...”; 

Н.Арсланов. “Минем кунагым”; Л.Шагыйрьҗан. “Ап-ак икән эзләрем”; Йолдыз. “Китапханәдәге бәхәс”; 
Җ.Дәрзаман. “Бүләк”; Н.Измайлова. “Кеше турында-кешегә”; Ф.Яруллин. “Тугрв дус”; Н.Дәүли. “Салих 

Сәйдәшев пианиносы”; Н.Сладков. “Дуслар-ахирәтләр”; Г.Остер. “Серне ачты”; Н.Мадьяров. “Урман 

аланына баргач”; Г.Рәхим. “Беренче күкрәү”; Б.Рәхмәт.”Сабан туенда”. 
7 сыйныф 
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М.Кәрим. “Озын-озак балачак”;Нардуган(татар халык йоласы); Покрау(керәшен татарлары бәйрәме); 

Уярня(мари халык бәйрәме); Ким Васин. “Җыр шулай туды”; Ә.Еники. “Җиз кыңгырау”; Ю.Семендер. 

“Ике ветеран”; Г.Рәхим. “Буыннар елүязмасы”; М.Шабаев. “Күңелемә,әткәй,кайтып кер...”;Н.Думави. 
“Габдулла”; Г.Зәйнашева. “Үз илемдә”; Ә.Авзалова иҗаты; Ф.Садриев. “Юкка көттеләр”; А.Суфиянов. 

“Мәктәптән кайтып килеш”; Г.Троепольский. “Акбай Караколак”; З.Мансуров. “Ятим Су анасы”; 

Г.Бәширов. “Җидегән чишмә”; С.Садыйкова иҗаты; З.Сәхәбиева иҗаты; Ш.Маннур. “Печән җыйганда”; 
Р.Низами. “Куркытылган поши”. 

8 сыйныф 
М.Гафури. “Хан кызы Алтынчәч”; “Утсыз кайный торган казан”(татар халык риваяте); “Казан кайда 
корылган?”(татар халык легендасы); “Күке каян барлыкка килгән?”( татар халык легендасы); “Зөһрә кыз”( 

татар халык легендасы); МестерСтуруорм”( борынгы шотланд легендасы); Ф.Яхин. “Һомай 

кошы”;Ә.Еники. “Курай”; Ф.Яруллин. “Моңлы курай”; В.Имамов. “Казан дастаны”; Ә.Баян. “Хыялда туган 
калам”; Казанда Бакый Урманче музее; И.Шакиров иҗаты; И.Юзеев. “Һаман көтә”; Р.Мостафин. “Йөз 

ундурт адым”; М.Шиһапов. “Җиңү көне җиңел бирелмәде”; С.Хәким. “Клиндерләр эзлим.”; Р.Миңнуллин. 

“Әнкәйнең ак чәчләре”; Г.Кариев иҗаты; Нурлат районы Күлбай Мораса авылында Габдулла Кариев музее; 
Ф.Әмирхан. “Фәтхулла хәзрәт”; Н.Исәнбәт. “Хуҗа Насретдин”; З.Мансур. “Таңсылу әкияте”; Ф.Әһлия. 

“Актриса”; З.Хөснияр. “Рәссам язмышы”. 

9 сыйныф 
Ю.Сафиуллин. “Идегәй”; Сайади. “Таһир-Зөхрә”;Ә. Уразаев-Кормаши. “Таһир белән Зөләйха кыйссасы”; 
Ф.Бурнаш. “Таһир-Зөхрә); Казанда Г.Тукай музее;С.Әхмәтҗанова. “Сүнмәс балкыш”; Р.Әхмәтҗанов. 

“Дөнья күрергә китү”; “Сәйяр” труппасы эшчәнлеге;К.Нәфыйков иҗаты” Казан театр училищесы” Казан 

медицина колледжы; А.Расих. “Тәҗрибә”( “Ике буйдак” романыннан өзек); Казан педагогия колледжы; 
Ф.Яруллин. “Сез иң гүзәл кеше икәнсез”;М.Галиев иҗаты; “Идел” журналы; Н.Әхмәдиев. “Авылдашым”; 

С.Гәрәева. “Токарь”; Казан политехник колледжы; Р.Низами.”Тимер чәчәк”. 

 

Рус мәктәбендә укучы рус телле балаларга татар әдәбиятыннан тәкъдим ителә торган иҗади эш 

төрләре 
 

5нче сыйныф 

1. Башмак рәсемен ясау. 

2. ”Эт- кешенең дусты” темасына рәсем ясау,әкият язу. 

3.”Гафият урманда” темасына әкият язу. 

4.”Мин-фантезер” дигән китап яки газета эшләү. 
5.Белем турында табышмаклар уйлап язу. 

6.”Һәйкәлләрдә-хәтер” темасына тест төзү. 
7.”Салават күпере”журналы редакциясенә хат язу. 

8. Лев Кассильнең”Мәңгелек хәтер”әсәренә рәсем ясау. 

9. ”Мин авылда”дигән темага рәсем ясау яки кечкенә хикәя язу. 
темасына рәсем ясау,әкият язу. 

6 сыйныф 

1.Әйтемнәр кертеп кечкенә хикәя язу. 

2.Сөмбелә рәсемен ясау. 
3.”Кәрия-Зәкәрия”җырына яңа куплетлар язу. 

4.Әни җырлаган бишек җырын язу. 

5. Алтын балык рәсемен ясау. 
6. Чаңгыда шуучы аю баласының рәсемен ясау. 

7.Әти-әнигә,Яңа ел белән котлап,открытка язу. 

8.Яраткан һөнәргә реклама ясау. 
10.Читтә яшәүче якын дуска хат язу. 

7 нче сыйныф. 

1. “Халкыбыз йолалары” ткмасына чыгыш әзерләү. 

2. “Ат токымнары” темасы иҗади эш башкару 

3. “Музейдан кайткач ” темасы кечкенә хикәя язу. 

4. Бертуган абыйга яки апага туй тәлекләре язу. 

5. “Илке саклап калган батырлар ” темасына кечкенә хикәя язу 

6. “Без тынычлык телибез” темасына кечкенә хикәя язу 
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7. “Чана шуганда ”темасына кечкенә хикея язу. 

8. Сыйныфташлар белән төшкән фоторәсемнәрне туплап, альбом төзү. 

9. “Мин туган җирем” темасына кечкенә хикәя язу. 

10. “Көмеш кыңгырау”газетасы редакциясенә мәкалә язу. 

11. “Табигатьне саклау” темасына сканворд төзү. 

8 нче сыйныф. 

1. Сәяхәтнамә язу. 
2. ”Бөек Ватан сугышы һәм гармун” темасына кечкенә хикәя язу. 

3. Дуска яки әти-әнигә, сыгынып, хат язу. 

4. “Билгелез содлат һәйкәле янына” темасына хикәя язу. 
5.”Җиңү бәйрәме” темасына кечкенә хикәя язу. 

6.Туган көн турында кечкенә хикәя язу. 

7.”Ана-бөек исем” темасына реферат әзерләү. 
8.Язучы һөнәр турында кечкенә хикәя язу. 

9. Яз табигате турында кечкенә хикәя язу. 

9 нче сыйныф 

1. “Саф мәхәббәт бар ул” темасына кечкенә хикәя язу 

2. “Мин бу һөнәрне сайладым чөнки...” темасына инши язу. 

3. “Беренче театр артистлары ” темасына реферат әзерләү. 

4. “Баязит Аллаяров - үз эшенең остасы” темасына мини-сочинение язу. 

5. Әсәрдән чыгып, әдәби геройның биографиясен язу. 

6. “Әгәр мин укытучы булсам...” темасына кечкенә хикәя язу. 

7. “Миңа ошаган һөнәр” темасына фикер алышу әзерләү. 

8. “Минем беренче укытучым” темасына кечкенә хикәя язу 
 

Рус мәктәбендә укучы рус телле балаларга татар әдәбиятыннан тәкъдим ителә торган проект эше 

темалары 

 

1.”Безнең туган көннәр”. 

2.”Иван Иванович Шишкин”. 

3.”Табигать китабы”. 

 
1. “Табигатьне саклау өчен без нишли алабыз?” 

2. “Чыршыларны саклыйк”. 

3. “Кем булырга?” 

4. “Сабантуй” журналы. 

5 сыйныф 

 

 

6 сыйныф 

 
1. ”Йолалар”. 
2.”Тукайлы тормыш”. 

3.”Минем яраткан язучым “. 
4.”Туган җир”. 

5.”Суга батучыга беренче ярдәм”. 

6.”Урман –тиңсез хәзинә” 

 

1. ”Халыкныкы халыкта саклана “ 

7 нче сыйныф 

 

 

 

 

 

8 нче сыйныф 

2. ”Моңы барны йөрәгеннән һәрвакыт җылы чыгар”. 
3.”Үзенеңүткән оныткан халыкның киләчәге юк “ 

(1 төркем –“Кзанның тарихи урыннары “;2 төркем-“Минем урамымның тарихы”). 

4.”Без азатлык алып биргән көннәр,Хәтерләми икән кем генә!” 

5. ” Вакыт сынавы аша...” 
6. “Сәйяр”труппасы”. 

7.”Рудольф Нуриев иҗаты”. 

8.”Йорт хайваннары”. 

9 нчы сыйныф 
1. ”Татар мәгърифәтчеләре”. 
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2. ”Фольклорда һәм әдәбиятта үги ана образы”. 

3.”Кояш астында һәр кешенең үзурыны бар”. 

4.”Нефть формуласы” 

5. ”Йөрәкле егет –ил күрке”. 
6. Эшләмәгән-остармый ,эшләмичә эш бармый”. 
7.”Максатына ирешүдән тәм табучы җирдә бәхетле”. 

 

РОДНАЯ (ТАТАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА. 

Содержание предмета «Родная (татарская) литература 

(для изучающих татарский язык как родной) 
Әдәбият тарихы 
Әдәбият тарихын өйрәнү халык авыз иҗатыннан башлана. 

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, 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. 



318  

Әдәби әсәрләрне танып-белү буенча төп эшчәнлек төрләре: 
Төрле жанрдагы әдәби әсәрләрне аңлап һәм иҗади уку; 

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. 

Укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр: 

сүз сәнгатенең образлы табигате; 
өйрәнгән әдәби әсәрнең эчтәлеге; 

классик әдипләрнең (Г.Тукай, Г.Камал, Ф. Әмирхан, М.Җәлил) тормыш һәм иҗат юлларының төп 
фактлары; 

өйрәнгән әдәби-теоретик төшенчәләр; 

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. 

Рус мәктәбендә укучы татар балаларына әдәбияттан тәкъдим ителә торган әсәрләр минимумы 
 

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”; 
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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”; 

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); 

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”; 
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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”. 

РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА 
5класс 

Мифы древних славян 

Отрывок из 

"Голубинойкниги" 
Е.А.Баратынский "Осень", "Водопад" 
Т.Габбе "Город мастеров, или сказка о двух горбунах" 

А.Толстой "Благовест" 

В.Короленко "Старый звонарь" 
И.Бунин "Густой зеленый ельник у дороги" 

М.Цветаева "Домики старой Москвы", "Бежит тропинка с бугорка" 

Д.Кедрин "Колокол" 
Г.Черкашин "Кукла" 

В.Катаев "Сын 

полка" 
М.Пришвин "Как заяц сапоги съел" 

В.Астафьев "Зачем я убил коростеля?" 

Ю. Коваль "Капитан Клюквин" 

В.Крапивин "Тень каравеллы" 
Д.Самойлов "Выезд", "Вечером", "Из детства" 

А.Твардовский "Рассказ танкиста" 

И.С.Шмелев "Лето Господне" ( главы «Чистый понедельник», «Ефимоны», «Мартовская 
капель») -2 

Н.Дашевская "Я не тормоз" 

6 класс 

Притчи ("О Емшане", "О купце", "Притча к хотящим учиться" 

Н.Языков "Две картины" 

М.Лермонтов "Ашик-Кериб" 
Л.Петрушевская "Два окошка" 

А.Майков "Емшан" или "Кто он?" 

Н.Леской "Неразменный рубль" 
И.Бунин "Голуби", "Жасмин" 

А.Блок "Полный месяц встал над лугом", "Лениво и тяжко плывут облака" 

Б.Пастернак "Бабье лето", "По грибы" 

А.Тарковский "Ходить меня учила мать...", "Кузнечики" 

Б.Пастернак "Страшная сказка" "Победитель" К.Воробьев 

"Седой тополь" 

С.Радзиевская 

"Джумбо" 

В.Железников "Чучело" 
Б.Окуджава "А мы с тобой, брат, из пехоты", "До свидания, мальчики..." И. 
С. Шмелев. «Лето Господне» (главы «Рождество» и «Святки») 

Э. Веркин "Облачный полк" 
.Дашевская "Около музыки" 
Е.Басова "Подросток Ашим" 

 

7 класс 

"Иван Грозный и Домна", народная песня из цикла "Правёж" 

 

Н.Гоголь "Портрет" 
А.Одоевский "Струн вещих пламенные звуки" 

Е.Шварц "Тень" 

А.Толстой "Илья 
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Муромец» А.Грин "Голос 

и глаз" А.Блок "Осенний 

день" Н.Гумилев "Змей" 

И.Бунин "Святогор и 

Илья" Д.Кедрин "Зодчие" 

В.Астафьев "Трофейная 
пушка" Е.Носов "Дёжка" 

А.Вампилов "Солнце в аистовом гнезде" 

А.Алексин "Коля пишет Оле, Оля пишет Коле" или др. произведение писателя 

А.Вознесенский "Сон" 

В.Набоков "Обида" 
Е.Рудашевский 

"Ворон" 

А.Жвалевский, 

Е.Пастернак "Время всегда хорошее" 

8 класс 

А.Никитин "Хождение за три моря" 
А.С.Пушкин "Пиковая дама" Е.Баратынский "Мой дар убог", "Болящий дух" 

Е.Шварц "Дракон" 

А.Толстой "Князь Михайло 

Репнин" А.Куприн 

"Листригоны" (отрывки) 

И.Анненский "Дети", "Перед закатом", "Только мыслей и 
слов" . А.Белый "Из окон вагона", "Тройка", "Родине" 

Ю.Кузнецов "Атомная сказка" Б.Пастернак "Когда 

разгуляется" Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки" 

Ю. Казаков "Арктур-гончий пёс" 
А.Алексин "Безумная Евдокия" или другое произведение 

писателя В.Высоцкий "А он не вернулся из боя", "Братские 

могилы" И.Шмелёв "Мартын и Кинга" 

Е.Мурашова «Класс коррекции»Е.Рудашевский «Куда уходит кумуткан».Д.Доцук «Голос» 

9 класс 

Тема 

"Сказание о Борисе и 

Глебе" К.Рылеев "Боян" 

Бр. Стругацкие "Понедельник начинается в субботу" 
Я.Полонский "В хвойном лесу", "Лунный 

свет" В.Гаршин " Аttalea princeps" 

М.Волошин "Заклинание", "Гроза" 
М.Цветаева "На заре", И.Северянин "Игорь и 

Ярославна" О.Берггольц "Я буду сегодня с тобой 

говорить" Д.Кедрин "Дума оРоссии" 

В.Богомолов "Иван" 
Б.Васильев "Не стреляйте в белых лебедей" 
(главы) В.Крапивин "Гуси -гуси, га-га-га..." 

Е.Евтушенко "Проклятье века -это 

спешка" И.Бродский, стихотворения о 
Рождестве 

В.Набоков "Другие берега" (отрывки) С.Довлатов "Когда-то мы жили в горах" 

Э.Веркин "Друг апрель" Е.Рудашевский "Друг мой, Бзоу" Д.Сабитова "Три твоих имени» 
 

2.2.2.5 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык). 
Предметное содержание речи 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. 
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Покупки. 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог — побуждение к действию, диалог—обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём 
диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. 

Продолжительность диалога—2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 
Объём монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8— 9 классы). 

Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 
задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на 
полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 

мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 
содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 
характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, иметь 
образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
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Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём 
текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём 
текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 

30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного 

письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 
деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико- 

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в 

потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 

основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных 
предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических 

явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных 
временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределённых/неопределённо-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 
количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально- 

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

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 
культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (проведения 

выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 
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выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 
литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 
(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 
тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запрашиваемой или нужной 
информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление 

плана работы, знакомство с исследова-тельскими методами (наблюдение, анкетирование, 
интервьюирование), ана-лиз полученных данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного проекта 

и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 
— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского языка. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 
пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 
• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite / independent), inter- (international); -y (busy), -ly (lovely), 
-ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 
(enjoyab-le/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 

• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
2) словосложение: 
• существительное + существительное (policeman); 
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• прилагательное + прилагательное (well-known); 
• прилагательное + существительное (blackboard); 
3) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением 

(продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 
деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); предложения 
с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It's cold. It's five o’clock. It’s interesting. It was winter. There 

are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that, who, if, 
because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзами 
so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереальногохарактера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III — 
If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтер-нативный, разделительный вопросы 

в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't worry) форме. 
Предложениясконструкциями as ... as, not so... as, either...or, neither…nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She 
seems to be a good friend. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present, 

Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in- 

the-Past). 
Глаголыввидовременныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect 

Passive). 
Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

Причастия I и II. 
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в функции 
прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little — less — 

least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). 

Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 
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Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом (by, with). 

2.2.2.6 ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкийязык) 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции совокупности еѐ составляющих, а именно: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных еѐ этапах; формирование умения представлять свою 

страну, еѐ культуру в условиях 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, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала изучаемого 
иностранного языка: 

формирование у учащихся потребности в изучении иностранных языков и овладении ими как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в 
условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранных языков и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 

формирование общекультурной и этнической идентичности личности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения с 

проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 
осознание необходимости вести здоровый образ жизни 

Содержание основного общего образования по учебному предмету Предметное содержание речи 

-Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

-Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

-Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,питание. 
-Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное времягода. 

-Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  
-Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
-Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  
-Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение Диалогическая речь 
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог 
— обмен мнениями. Объѐм диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны 
каждого обучающегося. Продолжительность диалога 1,5—2 мин (9 класс). 

Монологическая речь 
Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 

Объѐм монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). 
Продолжительность монолога 1 — 1,5 мин (9 класс). Аудирование 
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 
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проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог- интервью 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников 
на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
содержащих наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов —до 1,5 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов —до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 
образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — 600—700 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приѐмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объѐм 

текста для чтения — около 500 слов. 
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько 

коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объѐм текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь Умения: 
делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; писать 

короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объѐмом 30—40 

слов, включая адрес); 

заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, фамилию, 
пол, гражданство, адрес); 

писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; 

запрашивать аналогичную информацию о нѐм; выражать благодарность и т. д.). Объѐм личного письма 

100—140 слов, включая адрес. Языковые знания и навыки 

Орфография 
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго иностранного 

языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-ин-тонационные навыки 
произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 
пределах тематики основной школы, в объѐме около 1000 единиц. Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 
-аффиксация: 
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-существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die 

Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doctor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe); - er 

(der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 
-прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam 

(langsam); -bar (wunderbar); 

-существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 
-существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, 
mitspielen); 

-глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа 

erzählen, wegwerfen; 

-словосложение: 

-существительное + существительное (dasArbeitszimmer); 

-прилагательное + прилагательное (dunkelblau,hellblond); 
-прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

-глагол + существительное (die Schwimmhalle); 
-конверсия: 
-образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 
-образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). Интернациональные слова (der Globus, 

der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) 
указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом 

планировании. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Безличные предложения (Es ist warm. Es ist 
Sommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и 

обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand). 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv zu. 
Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 
Предложения с неопределенно-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten). 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen). 

Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefallt das Dorfleben, denn er kann 

hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist). 
Сложноподчиненныепредложенияпричиныссоюзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele 

Hausaufgaben machen muss). 

Сложноподчиненныепредложениясусловнымсоюзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen). 
Сложноподчиненные предложения с придаточными цели (с союзом damit). Распознавание структуры 

предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... 

zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 
Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). Präteritum слабых и 

сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. Глаголы с отделяемыми и 
неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum (anfangen, beschreiben).  

Временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum). Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich 

waschen). 
Распознавание и употребление в речи определенного/неопределенного и нулевого артикля, склонения 

существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное 

управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. Местоимения: личные, 
притяжательные, неопределѐнные (jemand, niemand). Plusquamperfekt и употребление его в речи при 

согласовании времен. 
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Количественные числительные и порядковые числительные. 

Предметное содержание речи в 9 классе 
Страны изучаемого языка Знакомство-6ч 
Школа. 

Мой класс- 4ч 
Мой день в школе-5ч Окружающий мир. 

Животные-5ч Свободное время Хобби-4ч 
Моя семья Моя семья-5ч 

Свободное время 
Покупки. Сколько это стоит?-6ч 

1. Знакомство/Kennenlernen 

Обучающийся научится: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; 
заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят, называть место жительства. 

Грамматика: личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы 

с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация простого 

предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 
(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); 

воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные 

буквосочетания; различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, 

seinв утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой форме; 

заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; знакомятся с достопримечательностями 
и формулами приветствия немецкоязычных стран. 

2. Мойкласс/MeineKlasse 
Обучающийся научится: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о людях и 
предметах; говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen,  
heißen, mögen, sein; определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные 
местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия некоторых 

школьных предметов; ударение в предложении; интонация; вопросительного предложения; словарное 

ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы 

нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в 

процессе общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни;вербально или невербально реагируют на 
услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют телефонные номера; 

произносят имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на 
образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение 

известных глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях, определённые и неопределённые 

артикли в ед. числе, притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 

1000) . 

3. Животные/Tiere 

Обучающийся научится: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о 
животных; описывать животных; называть цвета, называть животных. 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов haben, sein; вопросы без 
вопросительного слова; винительный падеж; множественное число существительных; названия 

животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и долгие гласные. Чтение, 

говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о животных); 
рассказывают (о своих животных); оперируют активной лексикой в процессе общения; понимают на слух 

речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, 
своих игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в 

словах и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых животных и сообщения на 

основе собранного материала; употребляют винительный падеж и множественное число 
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существительных, вопросы без вопросительного слова. 

4. Мой день вшколе/MeinSchultag 
Обучающийся научится: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; понимать и 

составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; 

предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая и 

долгаягласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о себе, включая информацию о 
школьных уроках, с указанием времени; оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут 

электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и составляют своё расписание уроков с 
указанием дней недели и времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят 

запрашиваемую информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное; соблюдают 

правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и выразительно читают 
стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и 

временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой информацией о 

школе в немецкоязычных странах. 

5. Хобби/Hobbys 

Обучающийся научится: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а что нет; 

спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, 
sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и 

долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют 

делать; рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения; договариваются 
о встрече; спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на слух 

речь учителя, высказывания одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; читают и 
описывают статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая 

рамочную конструкцию. 

6. Моясемья/MeineFamilie 
Обучающийся научится: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; говорить о 

профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и 
женского рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своей семье, используя в том числе 

и названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по 

образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
употребляют притяжательные местоимения; читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; читают и описывают статистическую 
информацию; знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии. 

7. Сколько этостоит?/Waskostetdas? 

Обучающийся научится: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о том, что им 
нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: 

рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги на основе изученного языкового материала 

(называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, 

говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией составления списка 
подарков ко дню рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, 

учитывая их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят запрашиваемую информацию; 

читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 

Большая перемена/GroßePause 

Грамматический аспект в обучении: 
Обучающиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. Активный 

грамматический минимум составляют следующие грамматические явления: личные местоимения и 
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притяжательные местоимения; глагол habenвPräsens, глагол seinвPräsens, слабые глаголы wohnen, basteln, 

sammelnи др. в Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в Präsens, модальный глагол könnenвPräsens, 

глагол machenвPräsens; существительные с определённым артиклем, с неопределённым артиклем, с 
нулевым артиклем (употребление названий профессий), с отрицательным артиклем, множественное число 

существительных, существительные в винительном падеже (Akkusativ); количественные числительные; 

предлоги um, von ... bis, am. Словообразование: имена существительные для обозначения профессий 
мужского и женского рода. Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в 

вопросительном предложении (вопросительные слова), формы отрицания в предложении, формы 

утверждения в предложении. 
Принципиальным в организации работы со структурами является их функциональное применение. Работа 

над грамматикой вписывается в контекст коммуникативной деятельности учащихся и подчиняется 

решению речевых задач. 

 
2.2.2.7 ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История России 
Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы самобытности 
российской истории. История региона—часть истории России. Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории России. 

Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племён. Верования древних 

людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и 
взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, 

общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев — центры 
древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир 

Святославич. Христианство и язычество. 
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. Русская Правда. Политика 

Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи. 
Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово, 

житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, 

фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII вв. Политическая раздробленность: причины и последствия. 
Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-политического и 

культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские завоевания 

в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. 

Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны 
Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения 

Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская 

битва. Ледовое побоище. 
Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба населения русских 
земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-крепости) в 

русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание общерусского художественного 

стиля. 
Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: 

борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и 

церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. 

Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, украинской и белорусской 

народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Иван III. 

Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 
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Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. Структура русского 

средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало 

складывания феодально-крепостнической системы. 
Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских земель, 

укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и 

нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 
Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. Летописание. 

Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие 

зодчества  (Московский  Кремль,  монастырские   комплексы-крепости).   Расцвет   иконописи   (Ф. Грек,  
А. Рублёв). 
Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. Избранная 

рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение территории 

государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 
покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. Книгопечатание (И. 

Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). 

Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 
Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против 

интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и возрождение российской 
государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования 

династии Романовых. 

Россия в Новое время 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 
Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 

1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий. Окончательное 

закрепощение крестьян. 
Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных 

отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли,  

начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 
Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 
Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и 

Речь По- сполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. 

Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 
Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. 

Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые 

герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и 
обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования 

Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы 
государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение 

патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 
Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 
Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных учебных 
заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, 
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И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 
Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников 

Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещённого абсолютизма: 

основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. 
Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. 

Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общест-венной 
мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 
Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил России в Италии и Швейцарии. Русское 
военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII  в.  Просвещение.  Становление отечественной  науки; 

М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Исто-рическая  наука  (В. Н. Татищев, 

М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные 
направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). 

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). 

Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-экономическое развитие. 
Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свёртывания либеральных реформ. 
Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней политики. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение 

к России Финляндии. 
Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический подъём 

народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины 

победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную 

мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 
Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в 

европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. Основные итоги внутренней 
политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их 

участники.  Южное  общество;  «Русская   правда»   П. И. Пестеля.   Северное   общество;   Конституция   

Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. 
Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 
государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа 

управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 
Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народности 

(С. С. Уваров).  Оппозиционная  общественная  мысль.  Славянофилы  (И. С.  и  К. С. Аксаковы,  И. В.  и  

П. В. Киреевские,  А. С. Хомяков,  Ю. Ф. Самарин  и  др.)  и  западники  (К. Д. Кавелин,  С. М. Соловьёв,   
Т. Н. Грановский    и    др.).    Революционно-социалистические    течения    (А. И. Герцен,    Н. П. Огарёв,  

В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. Крымская 

война  1853—1856  гг.:  причины,  участники,  основные  сражения.  Героизм  защитников   Севастополя 

(В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 
Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская война. 
Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов,  
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Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети 

школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили 

в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели 
и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление 

национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, 

В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад 

российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и 

предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: 
планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская 

реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение 
основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, радикальные 

течения  общественной  мысли.  Народническое   движение:   идеология   (М. А. Бакунин,   П. Л. Лавров,  

П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение российской 
социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра III. Изменения в 

сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в 
экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые 

реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая война 
1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика 

России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в мировую науку и 

технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение 
издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. 

Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). 

Расцвет театрального ис-кусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, 
реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, 

Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг горожан. 
Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика 

промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический капитализм. 

Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная 
структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. 

Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала 
XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество.  
Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сраже-ния. Портсмутский мир. 
Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических  организаций  и  партий:  их  цели,   тактика,   лидеры   (Г. В. Плеханов,   В. М. Чернов, 

В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 
Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. 

Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. Формирование либеральных 

и  консервативных   политических   партий,   их   программные   установки   и   лидеры   (П. Н. Милюков, 
А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и 
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значение. 
Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. 
Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 
Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангар-дизм. Архитектура. 

Скульптура.  Драматический  театр:  традиции  и  новаторство.  Музыка   и  исполнительское  искусство  

(С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» C. П. Дягилева. Первые шаги 
российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. Формирование 

двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. 

Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на фронте и в тылу. 
Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины революции. 

Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политические партии, их лидеры. 

Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. 
Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. В. И. Ленин. 

Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, экономические и политические 

последствия. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика 
военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой борьбы. Белые и 

красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—1920 гг. Белый и красный террор. 

Положение населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. 

Причины победы большевиков. 
Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступления против 

политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой экономической 

политике. 
СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты 
и практические решения. 

Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в 

партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 
Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и 

следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 

экономические и социальные последствия. 
Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их 

последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных групп. 
Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. 

Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской науки. 

Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и интеллигенция. 
Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в отношении религии и 

церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х—начале 1940-х гг. 
Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. Укрепление позиций 

страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки создания системы 

коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. 
Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность 

СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых 
германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, 

труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской 

коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад 
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СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских 
войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги  Великой  Отечественной  войны.  Причины  победы   советского  народа.  Советские  полководцы 

(Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая 
Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и развитие 

промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 
1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех 

сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х 

гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления 
социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и борьба за власть. 

XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные 
направления реформирования советской экономики и его результаты. Социальная политика; жилищное 

строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования государств с 

различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и  страны 
социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, открытия в науке 

и  технике  (М. В. Келдыш,  И. В. Курчатов,  А. Д. Сахаров   и   др.).   Успехи   советской   космонавтики  

(С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в 
литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая 

интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки Н. С. Хрущёва. 
СССР в середине 1960-х —  середине 1980-х  гг. Альтернативы  развития  страны  в  середине 1960-х  гг.  

Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии 

науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно- 
государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего образования. 

Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. 
Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х—середине 1980-х гг. Установление военно- 

стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной 

напряжённости в отношениях Восток — Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение 

периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения государственного курса в середине 
1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической системы. Возрождение российской многопартийности. 

Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. 

Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации. Власть 
и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на 

международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск из 
Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и 

последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. Образование 
новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. 

Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап истории. 

Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. 

Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к 

рыночной экономике. 
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Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание противоречий между 
центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. Балканский кризис 

1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское 
зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 г. 

Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в 
стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского 

согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике госуда-рственного регулирования 

рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические 
лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных технологий в 

различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура 
в международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с 

Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое развитие 

страны на современном этапе. Государственная политика в условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного престижа 

России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных 

международных отношений. 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 
первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие 

земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. 

Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и 
сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, 

легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). 

Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания 
древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие 

ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия 
населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: 

военные походы, управление империей. 
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное 

наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединённого 
государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных 

групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый 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 ремёсел. 

Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. 
Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация 
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военного дела. 
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. 

Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом 

обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. 

Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские 
игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её распад. 
Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи 
царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима 
в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской 

власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и распространение 

христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.  
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы 
франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл 

Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный 

строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 
Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения 

с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. 
Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная 
иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. 

Быт горожан. 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской 

власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: 

причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 
Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно- 

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя 

война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных 
государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и 

социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. Экспансия турок-османов и падение 

Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни 

человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый 
эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 
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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 покорённых народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, 
завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями. Китай: империи, 

правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность 

индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 
Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 
Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале ХVП в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и  

культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное 
развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного 

производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее 
развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение 

протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против ре- формационного движения. Религиозные 
войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. 
Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIII вв. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, 
развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы- 
основатели». 

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой 

картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. 

Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. 
(барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII вв. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения 

англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и 

установление сёгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и 

США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: 
социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя 

политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: 
внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого 
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государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 
Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 
общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; 

идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих 

Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: 

империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя 
политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен- 

Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления 

против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 
жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 
Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, 

миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и политические 

реформы; Д. Ллойд Джордж. 
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы 

модернизации. Подъём освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции 

первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910— 1917 гг. 
Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой войны. Западный и 
Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская мирная 
конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско- 

Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: причины, участники, 
итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление авторитарных режимов в ряде 

европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929—1933 

гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в Великобритании. Великая 

депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и Восточной 
Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского 

режима. 



341  

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти правительства Народного 
фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. Революция 1920-х гг. 

в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная культура. Отход 

от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920— 
1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е гг. Обострение 

международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин — Рим — Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в 
Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 г., их  

результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. Установление 

«нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение Сопротивления, его 

руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. Главные события войны в 
Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и 

Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между державами- 

победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая революция 
второй половины XX в. Переход от индустриального общества к постиндустриальному, информационному 

обществу. Эволюция социальной структуры общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к лидерству. Политическое 
развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные движения, борьба против 

расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое развитие, «государство 

благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. Политические лидеры. 
Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление демократических режимов в 

1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции середины 1940-х гг. 
Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х — начала 1990-х гг., 

падение коммунистических режимов. Политические и экономические преобразования 1990-х гг. 

Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточно-европейских государств. Проблемы 
интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к лидерству; 

научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран Азии и Африки и 

крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры 
освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые 

индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и 

Африки в современном мире. 
Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические отношения 

(неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические режимы: демократия и 

диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально-экономических противоречий. Роль 
лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток научно-технического 

прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и массовой информации. 

Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй 
половины XX — начала XXI в. Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой 

культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в Европе и мире в 
первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные конфликты. Движение за 

мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мышление в международных отношениях. 

Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. 

ООН, её роль в современном мире. 
Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человечества. Мировое 

сообщество в начале XXI в. 
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2.2.2.8 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Социальная сущность личности 
Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры 
личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со 
сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек 
получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 
Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы 
обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и 
группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, 

распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как 

спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, 

многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и 
приумножить. 
Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и 
моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие 

общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. 
Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации 
о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и 
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свободы российских граждан. 
Как защищаются права человека в России. 
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность 

бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества—долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей. 
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 
Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. 

Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и 
их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. 
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины 
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии 
экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. 
Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и 
групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постин-дустриальное общество. Влияние 

экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и 

«равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 
Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского 

государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной 
России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства. 
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство 

Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое 

государство. Местное самоуправление. 
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. 
Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 
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Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая 
защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданс-кая активность. Патриотизм. 
Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет.  

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в 

нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. 

Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее 

создаётся молодыми. 

2.2.2.9 ГЕОГРАФИЯ 

География Земли 
Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся 
географические открытия. Современный этап научных географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная 

сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной поверхности. 
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение 

расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной 

поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. 
Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты,  

градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение 

местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные 

методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как метод 

изучения географических объектов и процессов. 

Природа Земли и человек 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения 

Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение под 

материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения 

земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах  распространения 
землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие 

земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной 

поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы 
рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по 

карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. 

Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание 

атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания 

температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 

деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. 

Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их формирования и свойства. 
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Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. 

Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков 

изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за период 
наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 

высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной 

безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим 

условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 
Гидросфера — водная оболочка Земли. 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. 

Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения морей и 
океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании 

климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по 
сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озёра, 

водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения водных 
объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня 
грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя 
мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. 
Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов 
природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль 

биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние 

человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 
животным миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, 

образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, 

основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и  его 
хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 

взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно- 
антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов 

природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как 
окружающая человека среда. 

Население Земли 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки 

людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления регионов 

проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. 
Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы 
определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост 

населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние величины естественного 

прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 
Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и её 
изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных 
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условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, 
одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов мира. 

Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды 
хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского 
населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и 

политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Материки, океаны и страны 
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и океаны на 
поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное географическое положение 

материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние 

воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. 
Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, 

Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные 

комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы 
под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного 

Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 
Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая 

характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, особенности природы и 
хозяйства, памятники культуры. 

География России 

Особенности географического положения России Географическое положение России. Территория и 

акватория. Государственная территория России. Географическое положение страны, его виды. 
Особенности географического положения России, его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской 
Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни 

людей. Определение поясного времени для разных городов России. 
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории 

России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство стра-ны. Федеративное устройство страны. 
Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный 

капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования природных 
ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной коры на 

территории России. Особенности геологического строения России: основные тектонические структуры. 
Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление 

зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых. 
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и 

современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение 
закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географической 
широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по картам 
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закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового 

количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. 

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза 
погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, 

одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных 
климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических 
явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, характером 
течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные  

с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования. 
Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных 

явлений на территории страны. 
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения 

качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные 
типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 
загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей 

хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое 
разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный 

и животный мир своего региона и своей местности. 
Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 
взаимообусловленность 

их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. 
Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Население России 
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими государствами. 

Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, 
характеризующие население страны и её отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности 

населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава населения 
России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и 

женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 
специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим материалам 

крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей размещения народов 

России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование географических 

знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 
География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса 
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расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в 

жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. 
Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций и 

основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по 

статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных территорий России. 
Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически 

активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, их 
определяющие. Качество населения. 

Хозяйство России 
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое положение России 

как фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 
структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение производственного 

капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона 

хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения 
предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, 

угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи, систем 

трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из 
нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана 
окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы размещения 
предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и 

центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. Химическая 
промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 
промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные 
угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. Определение по 

картам и эколого-климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 
Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. 

Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: основные 

транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей 
среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. 

Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного 
районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 
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Регионы России: Западный и Восточный. 
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная 

Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 
природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, 

традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших 
отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно- 

хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на 
природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства  регионов, 

районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

2.2.2.10 МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, 

использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение 
натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

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

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. Отношение; выражение 

отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. 
Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где т — целое число, а n — 

натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

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

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 
квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

и несоизмеримость стороны и диагонали 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичными 

дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в 
записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и десятичных 

дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных 
выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и 
квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. 

Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 
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Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, 
деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию 
числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и 

четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения 
уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. 
График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие 

параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 

Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. 

Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность, обрат-ная пропорциональность. Задание 
зависимостей формулами; вычисления по формулам. Зависимости между величинами. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. Способы задания 
функции. График функции. Свойства функции, их отражение на графике. Функции, описывающие прямую 

и обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и 

свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 

2 и 3, их графики и свойства. Графики функций 
y 


x, y  3 x, y  x . 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 
рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий 

точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 

изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного 
события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. 

Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. 

Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 
ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, 

прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, 
построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Биссектриса 

угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и 

составление геометрических фигур. 
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Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, 

сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление 
моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных 

фигур. 
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 
Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к 
отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса,  средняя линия треугольника. Равнобедренные и 
равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма 

углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки 
подобия треугольников.  Теорема  Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°, приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 
Замечательные точки треугольника. 

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

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 
многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величина 
вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая 

к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная 
симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число п, длина дуги окружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. 

Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь 

сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности. 
Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. 

Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением 
элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если... то, в том и только в том 
случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 
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недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. 
Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в  недрах  арифметики.  Ал-Хорезми.  Рождение  буквенной  символики.  П. Ферма.  

Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, 

неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, 
Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего  переводить  геометрические  объекты  на  язык  алгебры.  

Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки  теории  вероятностей:  страховое  дело,  азартные  игры.   П. Ферма   и  Б. Паскаль.  Я. Бернулли. 

А. Н. Колмогоров. 
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с помощью циркуля и 

линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого 
постулата. Софизм, парадоксы. 

2.2.2.11 ИНФОРМАТИКА 

Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной речи. Информация  как 

объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информация» (данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ («буква»). 

Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). Количество слов данной длины 

в данном алфавите. Понятие «много информации» невозможно однозначно описать коротким текстом.  
Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные и научные тексты. 

Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира человеком. 

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все данные в компьютере 
— тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные коды с фиксированной 

длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представимых в таких кодах. Понятие о 

возможности записи любого текстового сообщения в двоичном виде. 
Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов для ИКТ. 

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256. 
Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). Возможность дискретного 
(символьного) представления аудиовизу-альных данных. 

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) текста как мера 

количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения формализации обыденного 
представления о количестве информации: не рассматривается вопрос «новизны» информации; не 

учитывается возможность описания одного явления различными текстами и зависимость от выбора 

алфавита и способа кодирования. 

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы. 
Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах развития. 

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление о характерных 

объёмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних запоминающих устройств. 

Представление о темпах роста этих характеристик по мере развития ИКТ. Сетевое хранение данных. 
Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — текстовых (страница 

печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных космических наблюдений, файлы данных 

при математическом моделировании и др. 
Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) исполнителя. 

Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия исполнителя, система команд, конечность 

набора команд. Необходимость формального описания возможных состояний алгоритма и обстановки, в 
которой он находится, а также действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей 

реальных объектов и процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных (начальной 
обстановке). 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. Неветвящиеся 
(линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические операции и 
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логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем.  
Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный оператор) и 

повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие   величины   (переменной). Типы   величин:   целые, вещественные, символьные, строковые 

(литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками. 
Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирование). 

Использование программных систем и сервисов. 

Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная 
память, внешние запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, 

эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 
Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с файлами: создать файл, 

удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными информационными объектами в 

наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 
семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка правописания, 

словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и иных информационных 

объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. 
Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. Построение графиков 
и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства поиска 

информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, преобразование и 

использование информации. Необходимость применения компьютеров для обработки информации. Роль 
информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы развития информационной среды. 

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, базе данных, 

Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение информационно-поисковых задач. 
Поисковые машины. 

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её подкреплённости доказательствами. 

Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.). 
Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, связанные с передачей 

информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу связи, пропускная способность канала 

связи). 
Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, 

телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) модель. Её отличия от 

словесного (литературного) описания объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении научно- 

технических задач: построение математической модели, её программная реализация, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 
Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные компьютерными 

технологиями. Организация личного информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, управление 
и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное обучение, образовательные источники). 

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислитель-ные устройства). 
Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые представления о 

правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

2.2.2.12 ФИЗИКА 

Физика и физические методы изучения природы 
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин. 

Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и техника. 

Механические явления. Кинематика 
Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная величина. 

Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического 
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движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 
Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости пути 

и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени движения. Равномерное 

движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Динамика 
Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная величина. 

Плотность вещества. Сила—векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон  Ньютона. 

Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 

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

Условия равновесия твёрдого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механичес-кие колебания и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механической 

энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). Возобновляемые источники 

энергии. 
Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твёрдых 

тел. 

Тепловые явления 
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и 

кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

теплоэнергетики. 

Электрические явления 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. 
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока. 

Магнитные явления 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. Действие 
магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений на живые 
организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 
Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. 

Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия 

света. 
Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Атомное 

ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. 

Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звёзд. Строение Вселенной. 
Эволюция Вселенной. 

2.2.2.13 БИОЛОГИЯ 
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Живые организмы 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. 

Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители 

заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Приёмы 
оказания первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. 
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение 

энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, 

принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. 
Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые 

растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение 

растений в процессе эволюции. 
Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, 

рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы 

хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. 
Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания 
человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и 
различий человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Методы изучения организма человека. 

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

упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах 
опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и лимфатическая 

системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические 
реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное 

давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в лёгких и 
тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры 

их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы и их 

профилактика. 
Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, 

минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим 

питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. 
Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание 

организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной 
системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Наследственные 
заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. 

Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 
предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 
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Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения 

деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 
Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности 

поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и 

характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в 
развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, 
переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 
Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 
цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток.  

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта 

веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. 
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 
изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. 

Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная 
изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информации. 
Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. 

Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые 

связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера—глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 
вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. 

2.2.2.14 ХИМИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники химической 

информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. 

Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая формула. Валентность 
химических элементов. Составление формул бинарных соединений по валентности атомов химических 

элементов и определение валентности атомов химических элементов по формулам бинарных соединений. 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в 
сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса и молярный объём. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Закон 

сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения. Коэффициенты в 

уравнениях химических реакций как отношения количества веществ, вступающих и образующихся в 
результате химической реакции. Простейшие расчёты по уравнениям химических реакций. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. Кислород. Воздух. 

Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. Вода. Очистка воды. Аэрация воды.  

Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: 
взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с 

оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. 

Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами 
неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических элементов: щелочные 
металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 
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вещества 
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического закона для 

развития науки. 

Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов. Табличная форма 

представления классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера 

периода и номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд 

атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные 

слои атомов элементов малых периодов. 
Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Кова- лентная неполярная и полярная связь. Ионная 
связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, 

экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость хими-ческих реакций. 
Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектро-литы. Катионы и анионы. 

Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в растворах 
электролитов. 

Многообразие веществ 

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая характеристика неметаллов 

на основе их положения в периодической системе. Закономерности изменения физических и химических 

свойств неметаллов — простых веществ, их водородных соединений, высших оксидов и 
кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. Закономерности 

изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, их оксидов и гидроксидов на 

примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерные соединения алюминия. Общая 
характеристика железа, его оксидов и гидроксидов. 

Экспериментальная химия 
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический эксперимент является 

обязательной составной частью каждого из разделов программы. Разделение лабораторного эксперимента 
на практические занятия и лабораторные опыты и уточнение их содержания проводятся авторами рабочих 

программ по химии для основной школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и 

распределения его по учебным темам приведён в примерном тематическом планировании. 

2.2.2.15 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и смысл искусства. 

Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность 
визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического 
образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. Художественно- 

эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств в 

формировании образа Родины. 
Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох и 

народов. Особенности средств выразительности в художественных культурах народов Запада и Востока. 

Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского 

искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в организации предметно- 

пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитек-тура, дизайн в современном мире. 
Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в современной 

культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 
Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного 
человека. 
Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы мира, защиты 
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Отечества в жизни и в искусстве. 
Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 
Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого искусства. 

Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 
Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, скульптуры. 

Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного произведения. Раскрытие 
в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и цвет. 

Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими средствами 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 
Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. 

Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-прикладном 
искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности художественного образа в 

разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. 
Сюжет и содержание в произведении искусства. Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по 

представлению. Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт 

художественного творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации предметно- 

пространственной среды жизни человека. Единство художественного и функционального в архитектуре и 
дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 
Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный дизайн. 

Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. Графический дизайн, арт- 

дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. 

Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-приклад-ного искусства. 
Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. Визуально- 

пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного 
искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. Изобразительная природа экранных 

искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Создание художественного образа 

в искусстве фотографии. 

2.2.2.16 МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в 
музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструменталь-ная. Музыкальное 

искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 
выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 
искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное 

содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного 

развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, 



359  

сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и художественной формы. 
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонацион-ное развитие на примере 

произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная 

музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII  

вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, 
специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как часть общей 

культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструмен-тальное творчество (характерные 
черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 

музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие (импрессионизм, 
неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического направления. 

Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка 

(рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные 
технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и 

музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. 

Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. 
Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

2.2.2.17 ТЕХНОЛОГИЯ 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреж-дением с учётом региональных 
особенностей, материально-технического обеспечения, а также использования следующих направлений и 

разделов курса: 

Индустриальные технологии 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 
Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы. 

Технологии ведения дома 
Кулинария 

Санитария и гигиена. 
Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 
Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Блюда из птицы. 

Блюда из мяса. 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Заправочные супы. 

Изделия из теста. 

Сервировка стола. 
Этикет. 

Приготовление обеда в походных условиях. 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения. 

Конструирование швейных изделий. 
Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 
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Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 
Художественные ремёсла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного 
искусства. 

Лоскутное шитьё. 

Роспись ткани. 
Вязание крючком. 
Вязание на спицах. 

Сельскохозяйственные технологии 
Технологии растениеводства 

Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. 

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур. 

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищён-ном грунте. 
Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и в личном подсобном 
хозяйстве. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии животноводства 

Основы птицеводства. Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы. 

Основы молочного скотоводства. 

Кролиководство. 
Организация домашней или школьной животноводческой мини-фермы. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

2.2.2.18 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное 
отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Допинг. Концепция честного спорта. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 
Проведение банных 
процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 
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физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, 
способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и 
учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 
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). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая 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. 

2.2.2.19 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности, общества и государства 
Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. Безопасность на 

дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность. Опасные ситуации 

социального характера. 
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к активному отдыху 

на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры 

безопасности. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение безопасности в 

случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 
Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения страны от 
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чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской  

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. Основные причины 
возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности. Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков России (ФСКН России) по остановке 

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями 

экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых сил Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом. 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль нравственной позиции и 

выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террористической и 

экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за 
антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах массового 

скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в них 
заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые связи и их 

отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её оказания. 
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой медицинской помощи 
при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по оказанию 

первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

2.2.2.20 ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. 

Раздел 1. В мирекультуры 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и 

культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. 

Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – 

творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру  
зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. 

Источники, создающие нравственныеустановки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 
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Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. 
Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр 
др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории 

России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных 
конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур- 

Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – красота человека. Тема 

труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». 
Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда 

людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и 

пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в 

сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных ценностей. 
Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные 

семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, 

буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре 
разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия икультура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры 

общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. 

Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие 

образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. 
Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. 

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. 

Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировойкультуры. 
Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. 

Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. 

Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история 
иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. 

Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство 

танка. Буддийскийкалендарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права гражданина 
исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических 

памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере 

предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, 

нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в 

разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ «Комсомольская СОШ» при получении основного общего образования 

являются Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования составлена с учѐтом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

Срок освоения программы – 5 лет 
Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

сформулирована важнейшая цель современного отечественного образования и приоритетная 

задача общества и государства – «воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России». 

Таким образом, вопрос духовно-нравственного воспитания и социализации детей является 

одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, школой, обществом и 
государством в целом. 
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В соответствии с ФГОС ООО Программа воспитания и социализации обучающихся школы при 

получении основного общего образования построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 
семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, искусство, традиционные религии России, 

природа и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, подготовленного к 
жизненному самоопределению. 

В основу программы заложены задачи возрастного развития, решение которых относится к 

подростковому возрасту: формирование самосознания, нравственных идеалов как условия 

моральной устойчивости и основы формирования мировоззрения, подготовка к 
профессиональному самоопределению. 

Программа воспитания и социализации обучающихся средней школы при получении 

основного общего образования содержит: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ееоснове. 

2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 
и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику средней школы, 

запросы участников образовательныхотношений. 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся. 

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 
экскурсии, предметные недели, олимпиады,конкурсы) 

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках средней 

школы , совместной деятельности школы с предприятиями, общественными организациями, в том 

числе с системой дополнительногообразования. 
6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социальноговоспитания. 
7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию 

учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательныхотношений. 

8. Описание    деятельности   школы в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образованияобучающихся. 

9. Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио ит.п.). 

10. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 
чрезвычайныхситуациях). 

11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализацииобучающихся. 

12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизниобучающихся. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

1.1 Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
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 народаРоссии. 

1.2 Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся школы: 
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- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно - практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством ит.д.; 
- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в 
личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 

образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося 

посаморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными икоммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 
1.3 Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся 

школы на уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОСООО. 
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); «Российская Федерация 

– социальное государство, политика которого направлена  на  создание  условий,  

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); «В Российской 

Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная 

и иные формы собственности» (Гл.I,ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I,ст.17). 
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской Федерации» (№ 

273- ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 
(Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. Федеральный государственный 
образовательный стандартосновного общего образования устанавливает требования к результатам 
освоения образовательной программы основного общего образования: «усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» 
(ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы 
основного общего образования, п.24). 
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На данных ценностях базируется Программа воспитания и социализации личности школы , в 

соответствии с ними планируются мероприятия по реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся школы при получении основного общего образования на 
учебный год, которые вносятся в план учебно-воспитательной работы школы на учебный год. 

2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Основными направлениями деятельности школы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являются: 

I. Духовно-нравственное (патриотическое самосознание, личность с активной 
гражданской позиции, семейное воспитание, нравственноездоровье) 

II. Физкультурно-спортивное и оздоровительное (экологическая культура, культура 

здорового и безопасного образажизни) 

III. Социальное (трудовое воспитание, профориентация, профессиональноесамоопределение) 
IV. Общеинтеллектуальное (творческаяличность) 
V. Общекультурное (Я и культура, поликультурнаяличность) 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся) 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школыотбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основныхнаправлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит цель, задачи, базовые 

ценности, содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися), условия 
совместной деятельности школы с семьями обучающихся, планируемые результаты по каждому 

направлению. 

Направление 1. Духовно-нравственное 
(направленное на формирование патриотического самосознания, воспитания личности с 

активной гражданской позицией, осуществление семейного воспитания, формирование 

нравственного здоровья) 
Цель модуля – проектирование педагогических условий для формирования гражданской 

идентичности школьников, ценностного отношения к семье, воспитания школьников как граждан 

и патриотов России. 

Задачи: 

Формирование, развитие у школьников в условиях реального общества следующих ценностей, 

понятий, качеств, установок, компетенций: 
• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейшихзаконах; 

• о символах государства – Флаге, ГербеРоссии, 
• об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• о правах и обязанностях гражданинаРоссии; 
• о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами дляшкольников; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека вобществе; 
• ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку 

межнациональногообщения; 

• о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашейстраны; 

• о национальных героях и важнейших событиях истории России, и еенародах; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизниРоссии; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, своейстраны; 
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, области, народуРоссии; 

уважение к защитникамОтечества; 

• умение отвечать за своипоступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своихобязанностей. 

Ценности: 
любовь к России, своему народу, своему краю, семье; служение Отечеству; правовое 
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государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная 
и национальная; доверие к людям. 

Ключевые мероприятия: 
 

. 
Проведение мероприятий, конкурсов, акции и проектов школьного уровня: 
- предметные Недели; 

- конкурс творческих работ, проектов, сочинений,чтецов; 

- круглые столы, ученическаяконференция; 
- классные часы, урокипамяти; 
-литературно–музыкальная композиция; 
-просмотр художественных фильмов духовно-нравственной направленности; 

- летопись добрыхдел; 

-Литературно-музыкальная композиция «Во имя тех, кто жив, и тех, кого уже нет…» 
- вахта памяти «Никто не забыт, ничто незабыто!»; 
- военно-полевые сборы с юношами «Учиться Родину защищать!»; 

 Участие в мероприятиях и конкурсах, акциях, проектах муниципального, республиканского и 
всероссийского уровней: - Конкурс чтецов, рисунков, проектов, исследовательских работ, «Безопасное 
колесо» 

- Акция «Бессмертный полк», творческиеконкурсы 

- фестиваль хоровойпесни 
- военно-патриотические соревнования, игры, эстафеты «Зарница», «Президентскиесостязания» 

 Экскурсии: 
- в краеведческий музей г.Набережные Челны, 

- мемориальный музей «Гиндукуш»,Тукаевский район с.Старое Абдуллово 

 

. 
Формы работы по реализации направления семейного воспитания: 
- классные часы с приглашением родителей; 

- экскурсии ««Профессия моихродителей»; 

- совместные проекты, изучение семейныхтрадиций; 

- спортивно-оздоровительные мероприятия, праздники дляродителей; 

- ученические и родительскиеконференции; 
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов ивикторин; 
- совместные походы выходного дня, экскурсионныевыезды 

 Деятельность 
1.Реализация планов работы Союза Наследников Татарстана, Школьного ученического 

самоуправления; 

участие в Эко-проектах по благоустройству поселка, школы; волонтерская работа; 

поисковая работа; 

"шефство" над ветеранами; 

проведение праздничных мероприятий, концертов, мастер-классов; 

проведение благотворительных акций «Добро», приуроченная к Международному Дню инвалидов, 

«Подарок ветерану», «Помоги собраться в школу»; 

Движение 

1. реализация планов работы отрядов ЮИД, отряда профилактики,ЮДП 
2. КТД. 

 Детское движение (5-7 классы) Направления работы: 

1. Патриотическое воспитание (тематика мероприятии): 
- линейка – принятие в СНТ, вРДШ; 

- участие в военно-патриотических соревнованиях, играх, эстафетах, «Президентскиесостязания»; 

- уроки памяти, уроки мужества с приглашением участников ВОВ, Чеченской, Афганскойвоин; 

- вахта памяти «Никто не забыт, ничто незабыто!»; 

- участие в смотре строя ипесни; 
- Операция «Ветеран живет рядом», акции «Летопись добрых дел» (уборка территории возле 

памятников погибших, подготовка кмитингу»); 

- концерт «Во имя тех, кто жив, и тех, кого уженет…»»; 

- встреча с ветеранамиВОВ; 
- митинг у памятников, возложениецветов. 



368  

 2.Милосердие. Воспитание сострадательного отношения к людям, милосердия: 
- акции «Твори добро», «Неделя добра», «Ветеран живет рядом», «Помоги собраться вшколу». 
- концерты и поздравления ветеранов ВОВ и тружеников тыла, учителей ветеранов «Дорогим 

Учителям», «День пожилыхлюдей». 

- концертная программа ко Дню Матери «Все цветы и песниВам!» 

3. Краеведение: 

- творческие проекты «История моей семьи», «Мояродословная»; 

- поисковая работа (сбор информации о ветеранах, труженикахтыла); 
- экскурсии по историческим местам; 

4.Экология: 

- эколого-просветительскиеакции«Сделаемвместе!»,«ЗеленаяРоссия»,Всемирныйденьводы», 
«День птиц», «Чистые леса Татарстана», «Летопись добрых дел по сохранению природы», «Марш 

парков». 

- участие в Эко-проектах по благоустройству поселка, школы 

- конкурс плакатов, рисунков, листовок на экологическуютему; 

- конкурс поделок из бросового материала «Сохранимприроду»; 

- фотовыставка «Земля – наш общийдом»; 

Акция «Соберем макулатуру – сохраним дерево!» 

5.ЗОЖ: 

- деньздоровья; 

- акции «ЗОЖ», акция ЗОЖ «Веселыестраты» 
- конкурс рисунков, баннеров «Мы за здоровый образжизни»; 

- Спортивный праздник «Сдаем ГТО»; 

- туристическийслет. 

 

. 
Основные формы работы органов ученического самоуправления (ШУС) (8-9 классы):- 
- КТД; 

- проектнаядеятельность; 
- собрания, конференции,выборы; 
- дискуссии; 

- конкурсы; 
- деловыеигры. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы : 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников,мероприятий 
- изучение семейныхтрадиций; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов ивикторин; 

- организация совместных экскурсий в музеиреспублики; 
- совместныепроекты. 

Планируемые результаты: 
1. Формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, семье, отечественному 

культурно- историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным и семейным традициям, старшемупоколению; 
• знания об институтах гражданского общества, 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 патриотическогодолга; 

• опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории икультуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотическойпозиции; 
• знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища. Направление 2. Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное (экологическая культура, культура здорового и 

безопасного образажизни) 
Цель модуля: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в семье, проектирование педагогических условий для 
формирования экологической культуры. 

Задачи: 

Получение знаний 

- о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровьюлюдей; 
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- овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепленияздоровья; 

- понимание устройства человеческого организма, способы сбереженияздоровья; 
- влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово можетспасти»); 

- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебнойработы; 
- осмысленное чередование умственной и физической активности в процессеучебы; 
регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

- опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 
окружающей среды; 

- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 
младшим, нуждающимся впомощи; 

- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда иотдыха; 
- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своихблизких; 
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека вприроде; 

- ценностное отношение к природе и всем формамжизни; 

- элементарный опыт природоохранительнойдеятельности; 
- бережное отношение к растениям иживотным. 
Ценности: 

уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 
здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое, родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание; ценностное отношение к 

природе и окружающей среде; традиции этического отношения к природе и культуре народов 

России; зависимость здоровья человека от экологической культуры. 

Ключевые мероприятия: 
Физкультурно-спортивное и оздоровительное (экологическая культура, культура здорового и 

безопасного образа жизни) 

 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 
- День бегуна, День туриста 

- Дниздоровья 

- Кросснации 
- Первенство школы по баскетболу, волейболу, лыжам (сборнаяшколы) 

- спортивный праздник «Сдаем ГТО», «Веселыестарты» 

- весеннийкросс 

- эстафета, посвященная знаменательнымдатам 

- флэш-мобы «Здоровое поколение», «Будь здоровым!Танцуй!» 
- Походы выходногодня 

Экологическая культура 

 Участие в внеурочных и внеклассных мероприятиях: 
- экологические праздники «День леса», «Деньурожая»; 

- субботники идесанты; 

- День Земли, День леса, День птиц. 

- конкурсы поделок из бросового материала, из природногоматериала. 
- фотовыставки, конкурсы рисунков,плакатов; 
- туристическиепоходы 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы : 

• родительские собрания по формированию ЗОЖ (профилактика табакокурения, 

наркомании, сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма), формированию 
экологической культуры; 

• беседы натему: 
- информационной безопасности и духовного здоровьядетей; 
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки всемье; 

- безопасности детей в окружающеммире; 
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- консультации педагога - психолога, учителей физической культуры по вопросам 
здоровьесбереженияобучающихся; 

- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья» идр. 
- совместное участие в экологическихакциях. 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 
режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно 

относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе. Формирование ценностного отношения к природе, 
знания о традициях нравственно- этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики. 

Формируемые компетенции: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающихлюдей; 
• знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровьячеловека; 

• личный опыт здоровьесберегающейдеятельности; 
• знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

• опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения кприроде; 
• опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

•личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление 3. Социальное 

(Воспитание трудолюбия, профориентация, профессиональное самоопределение) 
Цель модуля – проектирование педагогических условий для воспитания трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни; подготовки к 
сознательному выбору профессии. 

Задачи: 

Формирование, развитие у школьников следующих ценностей, понятий, качеств, психологических 

установок, компетенций: 
• о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека иобщества; 

• уважение к труду и творчеству старших исверстников; 

• об основныхпрофессиях; 

• ценностного отношения к учебе как виду творческойдеятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека иобщества; 

• навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно- трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовыхзаданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочемместе; 
• 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, небережливому 

отношению к результатам трудалюдей. 

Ценности: 
уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость; непрерывное образование и 

самообразования; трудовые традиций своей семьи; планирование трудовой деятельности; 

выбор профиля обучения; первичный профессиональныйвыбор. 
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Ключевые 
мероприятия: 

Классные часы: 
Какие факторы оказывают значительное влияние на выбор профессии 
- Профессии моегопоселка 

- Мир профессий Известные людиТукаевского района 

- Как изучить своиспособности 

- Я и моя будущаяпрофессия 
- Внутренняя культура – гарант удачногобизнеса 
- Формула успеха - труд попризванию 

 - Трудовая родословнаясемьи 
- Мастерим мы – мастерятродители 

 Предметные недели, встречи с представителями различных профессий, студентами 
вузов, техникумов: 

- Фотовыставка «Шаги кпрофессии» 

- круглые столы «Выбор профессии- делосерьезное»; 

- квест - игра «Путешествие в мирпрофессий» 

- деловая игра «Дорога в странупрофессий» 

- экскурсии «Профессия моихродителей» 
- «Ярмаркапрофессий» 

 Конкурсы: 
- видеороликов, рисунков, плакатов,сочинений; 

- фотовыставки; 
- защитапрофессии. 

 Педагогические пробы «День самоуправления» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы : 

• организация экскурсий на предприятия с привлечениемродителей; 
• проект «Каждой пичужке покормушке»; 

• организация встреч-бесед с родителями – людьми различныхпрофессий; 
• проведение родительскихсобраний. 

Планируемые результаты: 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества,трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебномутруду; 
• знания о различныхпрофессиях; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, созданиянового; 

• опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимойдеятельности; 
• потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческойдеятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезнойдеятельности. 

Направление 4.Общеинтеллектуальное 

Цель модуля – проектирование педагогических условий для формирования творческого 

потенциала, воспитания ценностного отношения к прекрасному, сознательного, творческого 
отношения к образованию. 

Задачи: 

Формирование, развитие у школьников следующих ценностей, понятий, качеств, психологических 

установок, компетенций: 

- о душевной и физической красотечеловека; 
- формирование творческого потенциала в сфере духовной и предметно- продуктивной 

деятельности на основе моральныхнорм; 

- непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки 
«становиться лучше»; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным, литературным, музыкальнымтворчеством; 
Ценности: 
красота; гармония; духовный мир человека; духовное развитие; эстетические идеалы; духовно- 
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нравственные установки; искусство и творчество народов России. 

Ключевые мероприятия: 
 

. 
Проведение мероприятий, конкурсов, акции и проектов школьного уровня: 
- предметныенедели; 

-конкурс творческих работ, проектов, сочинений, чтецов; 

- акции; 

- классные часы, урокипамяти; 
- литературно–музыкальнаякомпозиция; 

 Участие в мероприятиях и конкурсах, акциях, проектах муниципального, республиканского и 

 всероссийского уровней: 
- конкурс чтецов, рисунков, проектов, исследовательских работ, «Безопасноеколесо», 

- творческиеконкурсы; 
- фестиваль хоровойпесни 

- военно-патриотических соревнованиях, играх, «Юнармейцы, вперед!», «Президентские 

состязания» 

 Экскурсии «Чтобы помнили»: 
-Школьный музей на Уроки мужества; 

- мемориальный музей «Гиндукуш», 
- краеведческий музей г.Набережные Челны 
- по возможности – в Елабугу, Свияжск ит.д. 

 Формы работы по реализации направления семейного воспитания: 

- классные часы с приглашением родителей; 
- совместные проекты, изучение семейныхтрадиций; 
- праздники дляродителей; 
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов ивикторин; 

- организация совместных экскурсий вмузеи; 

- организация выставок «Мир увлечения моейсемьи» 

- совместные походы выходного дня, экскурсионныевыезды. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- участие в коллективно-творческихделах; 
- совместные проекты, интеллектуальныемарафоны; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников,мероприятий; 
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов ивикторин; 
- организацияэкскурсий; 

- совместные посещения с родителями театров,музеев; 
- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых вшколе. 

Планируемые результаты: 

- развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурныхтрадиций; 
- непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки 

«становиться лучше»; 
- знания об эстетических и художественных ценностях отечественнойкультуры; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видахтворчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Направление 5: Общекультурное (Я и культура, поликультурная личность) 
Цель модуля – проектирование педагогических условий для воспитания нравственных 

чувств, убеждений, этического сознания школьников, формирования поликультурной 

личности на основе усвоения базовых национальных и общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

Формирование, развитие у школьников следующих ценностей, понятий, качеств, психологических 
установок, компетенций: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях, 
ценностей культурно-регионального сообщества, культуры своего народа, понимание их роли 

и места в системе общероссийскихценностей; 

-представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 
общественных местах, на природе; 

- представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 
Российского государства, в истории и культуре нашейстраны; 
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- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимнойподдержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всемуживому; 
- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым,аккуратным; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач,рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионныхпередач. 

Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Ключевые мероприятия: 
 Проведение мероприятий, конкурсов, акции и проектов школьного уровня: 

конкурс творческих работ, проектов, сочинений, чтецов; 

круглые столы, ученическая конференция; 

акции; 

классные часы, уроки памяти; 

-литературно–музыкальная композиция; 

просмотр художественных фильмов; 

Летопись добрых дел; 
концерт «Во имя тех, кто жив и тех, кого нет с нами», «День добра и уважения», «День учителя», 

«День матери» 

 Участие в мероприятиях и конкурсах, акциях, проектах муниципального, республиканского и 

всероссийского уровней: 
конкурс чтецов, рисунков, проектов, исследовательских работ, «Безопасное колесо», 

Акция «Бессмертный полк», творческие конкурсы; 

фестиваль хоровой песни 

военно-патриотических соревнованиях, играх, эстафетах «Вперед, юнармейцы!», «Президентские 

состязания» 

 Формы работы по реализации направления семейного воспитания: 
классные часы с приглашением родителей; 

экскурсии ««Профессия моих родителей»; 
совместные проекты, изучение семейных традиций; 

спортивно-оздоровительные мероприятия, праздники для родителей; 

ученические и родительские конференции; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий в музеи; 
совместные походы выходного дня, экскурсионные выезды. 
Детское движение (5-7 классы) 

Направления работы: 

1. Патриотическое воспитание (тематика мероприятии): 

• линейка – принятие вСНТ; 

• участие в военно-патриотических соревнованиях, играх, «Президентскиесостязания»; 
• уроки памяти, уроки мужества с приглашением участников ВОВ, Чеченской, Афганскойвоин; 

• участие в марафоне добрых дел; 

• вахта памяти «Никто не забыт, ничто незабыто!»; 
• посещение Краеведческого музея, 

• участие в смотре строя с песней; участие в фестивале хоровойпесни; 

• акции «Летопись добрых дел» (уборка территории возле памятников погибших, подготовка к 

митингу»); 

• концерт «Во имя тех, кто жив и тех, кого нет снами»; 

• встреча с ветеранамиВОВ; 
• митинг у памятников, возложение цветов. 

2. Милосердие: 

• акции «Твори добро», «Неделя добра», «Ветеран живет рядом», «Помоги собраться вшколу». 

• концерты и поздравления ветеранов ВОВ и тружеников тыла, учителей ветеранов «Поздравь 

учителя», «Молодыдушой». 
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 • Декада «Милосердия и доброты 

концертная программа ко ДнюМатери 

 3. Краеведение: 
творческие проекты «История моей семьи», «Моя родословная», «История школы»; 

поисковая работа (сбор информации о ветеранах, тружениках тыла); 

экскурсии по историческим местам; 
4. Экология: 

эколого-просветительские акции «Зеленая Россия», Всемирный день воды», «День птиц», «Чистые 

леса Татарстана», «Летопись добрых дел по сохранению природы», «Марш парков». 

 благоустройство территории школы, поселка; 
конкурс плакатов, рисунков, листовок на экологическую тему; 
-экологический праздник День Земли «Сохраните мир прекрасным!»; 

конкурс поделок из бросового материала «Сохраним природу»; 

-экологические субботники»; 

- акция «Собери макулатуру – сохрани дерево!», акция «Подари скворцу скворечник» 

 

5.ЗОЖ: 

- день здоровья «Здоровые дети – в здоровой семье»; 
- акции «Я выбираю жизнь», «Будь здоров!», «Все цвета, кроме черного», «Мы за здоровый образ 

жизни»; 

- конкурс сочинений «За здоровый образжизни» 

- конкурс рисунков, баннеров «Мы за здоровый образжизни»; 

- Спортивный праздник «Сдаем ГТО»; 
- туристическийслет. 

 Основные формы работы органов ученического самоуправления (ШУС) (8-9 кл): 
- КТД; 

- проектнаядеятельность; 

- собрания, конференции,выборы; 

- дискуссии; 

- конкурсы; 

- деловыеигры 
 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы : 

• оформление информационныхстендов; 

• тематические общешкольные родительскиесобрания; 

• организация круглыхстолов; 
• организация и проведение совместных праздников, экскурсионныхпоходов 
• индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинскаяпомощь). 

Планируемые результаты: 

• знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, междупоколениями; 

• знание личностью общечеловеческих ценностей, ценности культурногомногообразия; 
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственныминормами; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в труднойситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

другихлюдей; 
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение кмладшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение кним. 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся в школе являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии – 
образовательные маршруты, предметные недели, олимпиады, конкурсы, профессиональные 

пробы,  направленные на  выбор  профессии  учителя,  вожатские практики,  защита  проектов 

«Мир профессий», индивидуальные консультации и проведение исследований по выявлению 
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профессиональных предпочтений и направленности личности учеников школы . 
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях . В 

«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией. В ходе 
такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, 

реализующихосновные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования. 
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия , в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, 
образовательныморганизациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 
предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 
избравшими профессию, близкую к этой предметнойсфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 
областям) стимулируют познавательный интерес. 

Активными формами профориентационной работы, направленной на выбор 

педагогической профессии являются педагогические пробы, вожатские практики, 

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в совместной 

деятельности школы с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительногообразования 
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности школе с 

различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную 
деятельность. 

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами представлена 

как последовательная реализация следующих этапов: 

- моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия школы с различными социальными субъектами (на основе 

анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальнойсреды); 

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами 

(общественными объединениями, организациями дополнительного образования и 

другимисубъектами); 

- осуществление социальной деятельности с социальнымипартнерами; 
- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующий 

конструктивные ожидания и позитивные образцыповедения; 
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- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 
субъектами в системе общественныхотношений; 

- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд) формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 
общественная активность, социальноелидерство). 

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, 

а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социальноговоспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

- психолого-педагогическоеконсультирование, 
- метод организации развивающихситуаций, 
- ситуационно-ролевыеигры, 
- личностно-ориентированная коллективная творческая деятельность идругие. 

6.1. Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 
проблемной ситуации обучающегося, а также определение ресурсов и способов для 

самостоятельного разрешенияпроблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 
процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолетьтрудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемнойситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

полученияобразования). 

6.2. Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Обучающийся , участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагогиспользует 

комбинирует самые разнообразные педагогические средства, вовлекает ученика в 

разнообразные виды деятельности. 

6.3. Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 
являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного 

решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры ученик 
действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 

игроками. В ситуационно-ролевой игре ученик, участвуя в разных ролях в различных моделях 
социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных 

отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 

сотрудничества, победы и проигрыша. 

6.4. Личностно-ориентированная коллективная творческаядеятельность. 
КТД выполняет две основные задачи: развивает отношения в коллективе, создает 

условия для развития каждого. По видам деятельности КТД классифицируется как духовно- 

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. 

КТД предполагает: постановку при общении с детьми целей деятельности;  право детей 

на обоснованный выбор; акцентирование внимания на авторстве идей и предложений при 

коллективном планировании деятельности; подчѐркивание ценности всех идей. В том числе и 
непринятых; признание вклада в общее дело; возможность разработки альтернативных 

проектов и дел; поручения группового и индивидуального характера; максимальное 

разнообразие и индивидуализация поручений, введение специальных ролей; акцент на 
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добровольность участия во всех делах; сочетание групповых и индивидуальных конкурсов; 
публичное признание достижений и вклада каждого в общее дело; анализ КТД. 

6.5. Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания. 

Важнейшими партнерами школы в реализации целей и задач воспитания и социализации 
являются родители обучающегося (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 результатов деятельности школы; как обладатель и 

распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; непосредственный воспитатель (в 

рамках школьного и семейного воспитания). 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации школьников. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей основана на следующихпринципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательногоучреждения; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованиемродителей; 
- педагогическое внимание, уважение и требовательность кродителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого изродителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитаниядетей; 
- опора на положительный опыт семейноговоспитания. 

Формы работы 

групповая индивидуальная 
-родительскоесобрание; -беседа. 

-родительскаяконференция; -консультация 

• День открытых дверей; 
• Собрание диспут; 
• родительский всеобуч; 

• семейная гостиная; 
• встреча за круглым столом; 

• вечер вопросов и ответов; 
• семинар; 
• педагогический практикум; 

• тренинг для родителей. 

7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образажизни 

7.1. Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды, освоение педагогами школы совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно- 

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классныйруководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

- организация занятий(уроков); 
- обеспечение использования различных каналов восприятияинформации; 

- учет зоны работоспособностиобучающихся; 
- распределение интенсивности умственнойдеятельности; 
- использование здоровьесберегающихтехнологий. 
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7.2. Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 
секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые 

и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

7.3. Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 
используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных 

веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 
травматизма.. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классныйруководитель. 

7.4. Модель просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории и представляет собой 

следующие виды: 

- внешняя (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 
спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т.д.); 

- внутренняя (получение информации организуется в школе, в том числе одна группа 

обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп – 

коллективов); 
- программная (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметныесвязи); 

-стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т.д.; 

-также может быть откликом как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, вебинары, он-лайн встречи, экскурсионные программы, библиотечные 

и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе используются 

информационные ресурсы сети Интернет. 

8. Описание деятельности школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образованияобучающихся 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий. 

8.1. Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 
составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 
отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления 

иперенапряжения. 
8.2. Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 
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для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 
физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

8.3. Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 
представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 
эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующихсредств. 

8.4. Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 
своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать 

свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 
внеучебнойнагрузке). 

8.5. Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: 
развитиепредставленийподростковоценностиздоровья,важностиинеобходимостибережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитаниеготовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 
окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 
социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 
основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за 

компьютером. 

9.0 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 
9.1. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 
активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательныхцелях). 
9.2 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в школе строится на следующихпринципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числашкольников); 

- прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при выдвижениикандидатур); 
- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 
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– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 
группыпоощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившимиее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системыпоощрения). 
9.3 Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, награждение дипломами 

на общешкольных линейках, позволяющих подвести итог социальной активности и 
успешности учеников школы по различным направлениям (интеллектуальные смотры, 

творческие и спортивные конкурсы, волонтерская деятельность). Формирование портфолио в 

качестве способа организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся. Портфолио включает артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.) и артефакты деятельности (рефераты, 

доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т.д.). 

10. Критерии, показатели эффективности деятельности школы по реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общегообразования 

10.1 Первый критерий – степень обеспечения в школе жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующихпоказателях: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 
занятий физическойкультурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе , ученическом 
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорийобучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации образовательного процесса и образовательной среды, 

организациифизкультурно- 

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, формированию 
осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 
реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного 

образажизни); 
- уровень безопасности для обучающихся среды школы , реалистичность количества и 

достаточностьмероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 
обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности идр. 

10.2 Второй критерий – степень обеспечения в школе позитивных межличностных 
отношений обучающихся, выражается в следующихпоказателях: 

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 
состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных 

групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, 

составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 
межличностных отношений в ученическихклассах; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школе позитивных 

межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации 
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в школе , ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 
социально- психологического статуса отдельных категорийобучающихся; 

- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные,враждебные); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 
оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 
межличностных отношений обучающихся); 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, спсихологом. 
10.3. Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования выражается в следующихпоказателях: 

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 
уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательнойпрограммы; 

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в школе , ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорийобучающихся; 
- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 
содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительногообразования); 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования с учителями предметниками и родителямиобучающихся; 

- вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общегообразования. 

10.4. Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 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 России - выражается в 

следующихпоказателях: 

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизациикласса; 

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебнойгруппе; 

- при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции школы, специфика 

класса; степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитанияобучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности идр. 

11. Методика и инструментарий мониторинга. Программы воспитания и 

социализации обучающихся школы при получении основного 

общегообразования 
11.1 Основное содержание оценки личностных результатов учеников школы при 
получении основного общего образования строится вокругоценки: 
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1) сформированности основ гражданской идентичностиличности; 
2) сформированности индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социальногоразвития; 

3) сформированности социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений,правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС личностные результаты выпускников при 

получении основного общего образования в полном соответствии с требованиями 
ФГОС ООО не подлежат итоговой оценке, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 
психического развития ребенка на основе 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 школы при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится педагогом - психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
Кроме того, в школе с cогласия родителей (законных представителей) обучающихся, 

осваивающих программу основного общего образования, осуществляются мониторинговые 

исследования сформированности личностных результатов, данные которых являются 

основанием для разработки воспитательных программ школы, классных коллективов, 
направленных на формирование и становление личности ученика, и для оперативной 

коррекции образовательного процесса. Во внутришкольных мониторинговых исследованиях 

используется оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихсяв: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых вшколе; 
- участии в общественной жизни школы , ближайшего социального окружения, страны, 

общественно полезнойдеятельности; 

- ответственности за результатыобучения; 
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выборпрофессии; 
- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общегообразования. 

В качестве диагностического инструментария используются такие методы, как 

педагогическое наблюдение , осуществляемое на уроках, внеклассных и воспитательных 
мероприятиях, при организации проектной деятельности и активных общественных 

практик, и специальные сертифицированные методики. 

11.2. Методика и инструментарии мониторинга достижения: 

В школе в рамках внутришкольного образовательного мониторинга при оценке 

личностных результатов учеников школы при получении основного общего 

образования используются методики М.И. Шиловой: 
- методика № 1. диагностика изучения уровня сформированности нравственныхпонятий 
- методика №2. диагностика уровня нравственногосамоконтроля 
- методика № 3. диагностика этики поведения (толерантного поведения) «Незаконченные 

мысли – фразы» методика № 4. диагностика отношения к жизненнымценностям 

- методика № 5. диагностика нравственноймотивации 
Со школьниками, продемонстрировавшими низкий уровень сформированности всех 

показателей воспитания и социализации обучающихся или одного - двух показателей 

(в любом сочетании) воспитания и социализации обучающихся, осуществляется 

индивидуально- коррекционная работа. 

1. Комплексная диагностическая программа, которая включает в себя следующиеметодики: 

 методика №1: диагностика изучения уровня сформированности нравственных понятий 
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у учащихся; 

 методика №2: диагностика нравственнойсамооценки; 

 методика №3: диагностика этикиповедения; 

 методика №4: диагностика отношения к жизненнымценностям; 

 методика №5: диагностика нравственноймотивации. 

2. Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой. 

Основными методами исследования были наблюдение, анкетирование, беседа, 

индивидуальный опрос. 
Методика №1: диагностика изучения уровня сформированности нравственных понятий у 

учащихся. Анкета «Нравственные понятия» 

Задание: Как ты понимаешь следующие слова? 
• Добро • Зло  • Мудрость • Мужество 

• Умеренность • Справедливость• Счастье • Дружба 
• Милосердие • Долг •Вина 

 

Методика №2: диагностика уровня нравственной 

самооценки. Инструкция: 

– если вы полностью согласны с высказыванием, выберите ответ всегда (4балла); 

– если, вы больше согласны, чем не согласны, выберите ответ часто (3балла); 
– если вы немножко согласны, выберите ответ редко (2балла); 
– если вы совсем не согласны, выберите ответ никогда 

(1 балл). Текст вопросов: 

1. Я часто бываю добрым со сверстниками ивзрослыми. 

- всегда; - часто;-редко; -никогда. 

2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал вбеду. 
- всегда; - часто;-редко; -никогда. 

3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторымивзрослыми. 

- всегда; - часто;-редко; -никогда. 

4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мнечеловеку. 
- всегда; - часто;-редко; -никогда. 

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать средилюдей. 
- всегда; - часто;-редко; -никогда. 
6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в мойадрес. 

- всегда; - часто;-редко; -никогда. 
7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тожедразню. 

- всегда; - часто;-редко; -никогда. 
8. Мне приятно делать людямрадость. 
- всегда; - часто;-редко; -никогда. 

9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательныепоступки. 

- всегда; - часто;-редко; -никогда. 
10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они неправы. 

- всегда; - часто;-редко; -никогда. 
Обработка результатов: Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются 

следующим образом: ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла – 2 

единицы, в 2 балла – 3 единицы, в 1 балл – 4единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом. Например, 4 балла 
– это 4 единицы, 3 балла – 3 
единицы и т.д. 

Интерпретациярезультатов: 
От 34 до 40 единиц – высокий уровень нравственной 

самооценки. От 24 до 33 единиц – средний уровень 

нравственной самооценки. 
От 16 до 23 единиц – нравственная самооценка находится на уровне ниже 

среднего. От 10 до 15 единиц – низкий уровень нравственной самооценки. 

Методика №3: Диагностика этики поведения (толерантного поведения) 

«Незаконченные предложения» 
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Инструкция: Учитель объявляет детям: "Я прочитаю вам пять незаконченных предложений. 

Вы должны подумать и каждое из этих предложений дописать сами. Переписывать первую 

часть предложений не надо". 

Текст: 

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, тоя… 
2. Если кто-то надо мной смеется, тоя… 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, тоя… 
4. Когда меня постоянно перебивают, тоя… 
5. Когда мне не хочется общаться с 

одноклассниками, я… Интерпретация: 

Первый вопрос: Отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: 
равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, 

сочувствие. 

Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического 

подавления. Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; высказывание 
своих чувств, мнения без грубости и агрессии. 

Третий вопрос: Отрицательный результат: Давление, агрессия, хитрость. Положительный 

результат: самоутверждающее поведение, построенное на равноправных отношениях, 

открытая позиция. 
Четвертый вопрос: Отрицательный результат: Отсутствие всякой реакции, агрессия, 

раздражение, угроза, давление. Положительный результат: Высказывание своего пожелания, 

мнения, чувств, отношения без агрессии и грубости. 
Пятый вопрос: Отрицательный результат: Грубость, агрессия, нетактичность. Положительный 

результат: Тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания. 

Методика №4: Диагностика отношения к жизненным ценностям 
Инструкция: "Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список десяти желаний, 
выбрать из которых можно только пять". Список заранее записывается на доску. 

Список желаний: 

1. Быть человеком, котороголюбят. 

2. Иметь многоденег. 
3. Иметь самый современныйкомпьютер. 

4. Иметь верногодруга. 
5. Мне важно здоровьеродителей. 
6. Иметь возможность многимикомандовать. 

7. Иметь много слуг и имираспоряжаться. 
8. Иметь доброесердце. 
9. Уметь сочувствовать и помогать другимлюдям. 
10. Иметь то, чего у других никогда 

не будет. Интерпретация: 

Номера отрицательных ответов: №№2, 3, 
6, 7, 10. Пять положительных ответов – 

высокий уровень. 3 - 4 – средний 

уровень. 
2 – ниже среднего 

уровня. 0 - 1 – 

низкий уровень. 

Методика №5: Диагностика нравственной мотивации. 
Инструкция: "Прочитайте вопросы. На каждый вопрос выберите один 

ответ." Вопросы: 

1. Если кто-то 

плачет, то я. А) 
Пытаюсь 

емупомочь. 

Б) Думаю о том, что могло 

произойти. В) Не обращаю 

внимания. 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, что у него нет 
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такой игры. 
А) Я скажу ему, чтобы он не 

приставал. Б) Отвечу, что не 

могу ему помочь. 

В) Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить 

такую игру. Г) Пообещаю, что он может прийти с 
другом и поиграть. 

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что 

проиграл в игру. А) Я не обращувнимания. 

Б) Скажу, что он размазня. 

В) Объясню, что нет ничего страшного. 

Г) Скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

4. Ваш одноклассник на вас обиделсявы: 
А) Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой 
ситуации. Б) Обижусь в ответ. 

В) Докажу ему, что он 
не прав. Обработка 

результатов: 

Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. За каждый положительный ответ дается 

1 балл. 4 балла – высокий уровень; 2 - 3 балла – средний уровень; 0 - 1 балл – низкий 
уровень. 

Диагностическая программа изучения уровней проявления 

нравственной воспитанности школьника (методика 

М.И.Шиловой) Фамилия, Имя  Класс    
Основныеотношения-показателивоспитанности Признаки и уровни формирующихся 

качеств (от 3-го уровня до нулевогоуровня) 

Отношение к обществу 
1. Патриотизм 
1. Отношение кроднойприроде 3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному 

отношениюдругих; 

2 - любит и бережет природу; 
1 - участвует в деятельности по охране природы под руководством 

учителя; 0 - природу не ценит и небережет. 

2. Гордость засвоюстрану 3 - интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, 

рассказывает об этомдругим; 

2 - интересуется историческимпрошлым; 
1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении 
старших; 0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение своими силами 3 - находит дела на службу малому Отечеству и организует 

других; 2 - находит дела на службу маломуОтечеству; 
1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при организации и поддержке со 

стороны учителей; 

0 - не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству 
4. Забота освоейшколе 3 - участвует в делах класса и привлекает к 

этому других 2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делахкласса; 

1 - в делах класса участвует при побуждении; 

0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает. Отношение к умственному труду 

2.Любознательность 
5. Познавательная активность3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями 
узнанное; 2 - сам многочитает; 

1 - читает при побуждении взрослых, учителей 
0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не реагирует 
6. Стремление реализовать своиинтеллектуальныеспособности 3 - стремится учиться как 
можно лучше, помогаетдругим; 

2 - стремится учиться как 

можно лучше 1 - учиться при 
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наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии контроля 
7. Саморазвитие 3 - есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает 

товарищей; 2 - есть любимое полезноеувлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной деятельности участвует при 
наличии побуждения со стороны учителя; 

0 - во внеурочной деятельности не участвует. 

8. Организованностьвучении 3 - работу на уроке и домашнее задания 
выполняет внимательно, аккуратно, помогаеттоварищам; 

2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, 
аккуратно 1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет под 

контролем; 

0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не 
выполняет Отношение к физическому труду 

3. Трудолюбие 
9. Инициативность и творчествовтруде 3 - находит полезные дела в классе, школе и 

организует товарищей на творческийтруд; 

2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом; 
1 - участвует в полезных делах в классе, в школе, организованных другими; 

0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и творчество не проявляет. 
10. Самостоятельность 3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и 
побуждает к этомутоварищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других 

равнодушен; 1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 
11. Бережное отношение крезультатамтруда 3 - бережет личное и общественное 

имущество, стимулируетдругих; 

2 - бережет личное и общественное имущество; 
1 - требует контроля в отношении к личному и общественному 

имуществу; 0 - небрежлив, допускает порчу личного и 
общественногоимущества. 

12. Осознаниезначимоститруда 3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим 

силам и помогаеттоварищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит работу по своимсилам; 
1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при выполнении работ по силам нуждается в 

руководстве; 
0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит 
трудиться. Отношение к людям 

4. Доброта и отзывчивость 
13. Уважительное отношениекстаршим 3 - уважает старших, не терпит неуважительного 
отношения к ним со сторонысверстников; 

2 - уважает старших; 
1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве; 0 - не уважает старших, 

допускаетгрубость. 
14. Дружелюбное отношение к сверстникам 3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

относится к сверстникам, осуждаетгрубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким исверстникам; 
1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со стороны товарищей и 
старших; 0 - груб иэгоистичен 

15. Милосердие 3 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и 
настраивает на этодругих; 

2 - сочувствует и помогает слабым,больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии поручения, наличия 

контроля 0 - неотзывчив, иногдажесток 

16. Честность в отношениях с товарищамиивзрослыми 3 - честен в отношениях с 
товарищами и взрослыми, не терпит проявления лжи и обмана со стороныдругих 
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2 - честен в отношениях с товарищами и 
взрослыми; 1 - не всегдачестен; 

0 - 

нечестен 
Отношени 

е к себе 

5. Самодисциплина 
17. Самообладание исилаволи 3 - проявляет самообладание и силу воли в добрых 

поступках, стремится развивать ее, побуждает к этомудругих; 

2 – сам проявляет добрую волю, стремится развивать ее, но безразличен к безволию 

своих товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, нередко подчиняясь воле 

других; 0 - силой волей не обладает и не стремится ееразвивать. 
18. Самоуважение, соблюдение правилкультуры поведения3 - добровольно соблюдает 

правила культуры поведения, требует этого отдругих; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не заботится о 
других; 1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличииконтроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает 

19. Организованностьипунктуальность 3 - своевременно и качественно выполняет любое 
дело, требует этого отдругих; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в 
контроле; 0 - начатые дела невыполняет 

20. Требовательность к себе 3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в 

хороших делах ипоступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах ипоступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках; 0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных 
поступках. 

 

12. Планируемые результаты Программы воспитания и социализации обучающихся школы 

при получении основного общего образования 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 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, готовность 

и способность к ведениюпереговоров). 
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание 

и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народовмира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательныхинтересов. 
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4. 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 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, 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 становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

5. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своейсемьи. 

6. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно- 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности,правосознание. 

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видовдеятельности. 

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 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 вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 
социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 
социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерскогопотенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образажизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально- ценностного видения окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно- 

значимойценности. 

11. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
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уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной 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 

осуществлению природоохраннойдеятельности). 

Портрет выпускника основного общего образования (ФГОС ООО): 

- любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовныетрадиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа,человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки итворчества; 
- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 
жизни и деятельности, способный применять полученные знания напрактике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, 

обществом,Отечеством; 
- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общихрезультатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей егосреды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества иприроды. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования и должна обеспечивать: 

- создание в МБОУ «Комсомольская СОШ» специальных условий (исходя из 

возможностей школы) воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательногопроцесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с 

особымиобразовательными потребностями в МБОУ «Комсомольская СОШ». 

Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется МБОУ 
«Комсомольская СОШ» как самостоятельно, так и совместно с другими образовательными 
учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общегообразования 

Цель программы: осуществление комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения процесса образования обучающихся, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, на уровне основного общего образования. 

Задачи программы: 
- Мониторинг особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ на уровне 

основного общегообразования. 
- Определение необходимых и достаточных специальных образовательных условий 

для обучающихся, имеющих ОВЗ, согласно рекомендациям психолого-медико- 

педагогической комиссии в соответствии со структурой и степенью выраженности нарушений 

развитияребёнка. 
- Разработка и осуществление адаптированных индивидуальных образовательных 

программ (АИОП) и учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии.(Пр.48) 

- Организация коррекционно-развивающих занятий с педагогами-специалистами 

(педагогом- психологом, учителем-логопедом) в индивидуальной или групповой форме для 

обучающихся с ОВЗ, нуждающихся в специализированнойпомощи. 
- Обеспечение детям с ОВЗ обучения по программам дополнительного образования 

различной направленности в соответствии с их актуальными возможностями ипотребностями. 

- Формирование у обучающихся с ОВЗ адекватных личностных установок для 
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обеспечения оптимальной адаптации в реальных условияхсоциума. 
- Определение доступных возможностей адаптации обучающихся с ОВЗ в различных 

сферах деятельности. 

- Формирование коммуникативных умений и навыков конструктивного 

межличностного общения со сверстниками и взрослымилюдьми 

- Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся сОВЗ. 

- Осуществление консультативной, методической, социальной помощи родителям 
или законным представителям обучающихся с ОВЗ по различным вопросам обучения, 

воспитания и социализации детей. 

Таким образом, в ходе реализации программы обеспечивается содействие получению 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья качественного образования, 
необходимого для реализации образовательных запросов и дальнейшего профессионального 

самоопределения, в соответствии с его специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием психического и соматического 
здоровья, с учетом реальных возможностей образовательного учреждения (материально- 

техническая база, обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами и 

специалистами медицинского и коррекционного профиля, методическое обеспечение 
образовательного процесса). МБОУ «Комсомольская СОШ» ориентируется на формы 

инклюзивного (включенного в общеобразовательные классы) образования детей  с 

проблемами здоровья, обеспечивает повышение квалификации специалистов, способных 

успешно работать в инклюзивных классах, а также специалистов осуществляющих обучение 
таких учащихся надому. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общегообразования. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в МБОУ 
«Комсомольская СОШ» являются: 

- соблюдение интересов ребенка; 
- системность; 

- непрерывность; 

- вариативность и рекомендательный характер. 
 

Направленияработы. 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательногоучреждения; 

- коррекционно-развивающая  работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся  (личностных,  регулятивных, 

познавательных,коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость 
работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализацииобучающихся; 

- информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными представителями), 
педагогическимиработниками. 
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Характеристика содержания основных направлений коррекционной работы. 

Диагностическое направление 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированнойпомощи; 
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностейадаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 
от специалистов разногопрофиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервныхвозможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностейобучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияребёнка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно 

ограниченными возможностямиздоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

 

Планируемые результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 
Ответственны 

е 

Медицинская диагностика 

 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 
здоровья детей. 

 

 
Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение 
классного 

руководителя, 

анализ работ 
обучающихся 

 
 

 
сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник (по 

договору с 
ЦРБ) 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для 
выявления группы 

Создание банка данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 

Наблюдение, 
логопедическоеи 
психологическое 

 

сентябрь 
Классный 

руководитель 

«риска» специализированной 
помощи 

обследование; 
анкетирование 
родителей, беседы с 

педагогами 

  

Анализ причины 
возникновения 
трудностей в 

обучении. 
Выявление 
резервных 

возможностей 

Формирование 

индивидуальной 
коррекционной программы, 

соответствующей 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

 

Разработка 

коррекционной 

программы 

 

 

октябрь 

 

Учитель 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка,особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной сферы; 

уровень знанийпо 
предметам 

 

Получение объективной 

информации об основных 

учебных навыках ребенка, 

особенностях личности. 

Выявление нарушений в 

поведении 

 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

составление 

характеристики. 

 

 
сентябрь – 
октябрь, 
апрель-май 

 

Классный 

руководитель 
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Мониторинг уровня развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

предполагает диагностические мероприятия для определения путей, форм оказания 

специальной помощи обучающимся, выбора форм сопровождения в зависимости от 
структуры нарушения учебно - познавательной деятельности, поведения, психики ребенка. 

 

 
№. 

п/п 
Диагностический инструментарий Цель диагностики 

1. -методика Э. Ф.Замбицявичене 

(сокращенныйвариант) 

«Определение уровня умственногоразвития 

младшихшкольников»; 

-методика «ТаблицыШульте»; 

-методики «Узнаваниефигур», 

-методики «Заучивание десяти слов» А.Р. Лурии; 

-изучение уровня умственного развития 

учащихся и определение ихактуального 
состояния; 

-оценка параметров внимания и 

работоспособности учащихся : 

распределения объема , врабатываемости 

устойчивости и истощаемости; 

-изучение особенностей памяти 

(непосредственного 

запоминания),утомляемости, активного 

внимания; 
определение ведущего типа запоминания. 

2. -методика « Цветовой тест М. Люшера»; 

-проективный тест «ДДЧ»; 
-методика «Прогрессивные матрицы Равенна»; 

«Таблицы Шульте»; 

-рисуночная проективная методика «Школьная 

тревожность» А. М. Прихожан; 
- тест «Исследование тревожности»(опросник 

Спилбергера) 

- опросник Айзенка «Самооценка психических 

состояний» 

-оценка психо-эмоционального состояния 
учащихся ; 

-изучение личностных особенностей ; 

-определение невербальногоинтеллекта 

учащихся; 

-диагностика уровня школьнойтревожности 

учащихся. 

3. - «Диагностика структуры интеллекта». 

Тест Д.Векслера; 

-методика « Личностный 

опросник Кетелла» 

(модификацияЛ. А. Ясюковой); 

-анкета « Эмоционально-психологический климат 

класса»; 
- Социометрия классногоколлектива. 

-определение уровня интеллектуального 

развития школьников; 

-изучение личностных особенностей 

школьников; 

-изучение эмоционально- психологического 

климата классного коллектива. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- 

личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательнымивозможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и 

трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 
и коррекцию дезадаптивныхпроявлений; 

- коррекцию и развитие высших психическихфункций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферребёнка; 
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательной 
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организации. 

 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен- 

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

детей с умеренно 

ограниченными 
возможностями. 

Комплексный 

план, программы 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

Разработка индивидуальной 

программы по предмету; 

воспитательной программы 

работы с классом и 

индивидуальной воспитательной 

программы для детей с ОВЗ; 
Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 
школьника. 

сентябрь Учитель- 

предметник, 

классный 

руководитель 

Обеспечение 

психологического и 

логопедического 

сопровождения 

детей с умеренно 
ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование группдля 

коррекционнойработы. 

2. Составлениерасписания 

занятий. 

3. Проведениекоррекционных 
занятий. 

4. Отслеживаниединамики 

развитияребенка 

 

октябрь 

октябрь 

октябрь-май 

март-май 

Классный 

руководитель 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 
ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Стабильный 
функциональный 

уровень здоровья 

Разработка рекомендаций для 
педагогов, учителя, и родителей 

по работе с детьми. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику 
здоровья и формирование 

навыков здорового, безопасного 
образа жизни. 

октябрь-май Медицинский 

работник (по 

договору с 

ЦРБ) 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 
Консультирование 

педагогических 

работников по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы; 

рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

В течении 

года 

 
Специалисты 

ПМПк, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком; 

рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 
материалы 

 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 

консультации 

 

В течении 

года 

 

Специалисты 

ПМПк 
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Консультирование 

родителей по вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 
стратегии воспитания, 

психолого- 

физиологическим 
особенностям детей 

 

Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями; 

рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 

материалы. 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 
консультации 

 

По 

отдельному 

плану- 
графику 

 
Специалисты 

ПМПк, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

 

Информационно-просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки 
Ответственны 

е 

 

Информирование 

родителей (законных 
представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

 

Повышение уровня 

информированности, 
понимания целей и 

методов коррекционной 

работы, ориентация на 

сотрудничество 

Информационные 

мероприятия, 

организация работы 
семинаров, 

тренингов, клуба по 

вопросам 

инклюзивного 
образования 

 

 

В течении 

года 

 

Заместители 

директора по 
УВР и ВР, 

специалисты 

ПМПк и других 

организаций 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 
педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 
категории детей 

Повышение уровня 

информированности, 

понимания целей и 
методов коррекционной 

работы, повышение 

результативности 

взаимодействия в ходе 
коррекционной работы. 

Информационные 

мероприятия, 

организация 
методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 
образования 

 
 

В течении 

года 

 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

специалисты 

ПМПк и других 

организаций 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базыучреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 
имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого- 

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

при созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
образовательным потребностямребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 
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Направления 
Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

 

 

 
 

Диагностическо 

е 

 
Повышение 

компетентности педагогов 
по проблеме исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей обучающихся. 

Дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

 
Изучение 

индивидуальных карт 
медико-психолого- 

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические портреты детей 

(карты медико-психолого- 
педагогической диагностики, 

диагностические карты школьных 

трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

 

 
Проектное 

Проектирование 
образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностического 

исследования. 

Консультирование 
учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

 
Индивидуальные карты медико- 

психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с ОВЗ 

 

 
Аналитическое 

Обсуждение возможных 
вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов эффективности 

программ коррекционной 

работы. 

 

Медико-психолого- 

педагогический 
консилиум. 

 

 
Оптимизация коррекционной 

работы в рамках школы. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общегообразования 

Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется через: 

1. Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 
особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможностями 

здоровья, включающее в себя три последовательныхэтапа: 

а) организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с ОВЗ (от 
их родителей (законных представителей), психолого-медико-педагогической комиссии (если 

ребёнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ заканчивающих первую ступень 

обучения (от классного руководителя, педагога-психолога, родителей) анализ этой 

информации и выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих особые 
образовательные потребности, требующие организации специальных образовательных 

условий на средней ступени общего образования; 

б) специальное диагностирование в рамках работы ПМПк МБОУ «Комсомольская СОШ» 
обучающихся, имеющих нарушения в физическом и (или) психическом развитии, 

ориентированное на определение степени и структуры имеющихся нарушений, потребности в 

особых образовательных условиях с их подробным определением и описанием; 

в) принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по 
адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации специальных 

образовательных условий, направление обучающихся на консультацию в муниципальную 

психолого-медико- педагогическую комиссию Тукаевского муниципального района РТ для 
получения рекомендаций по оптимальной организации дальнейшего процессаобразования. 

2. Организацию рекомендуемых специальных образовательных условий, разработку и 

реализацию (при необходимости) адаптированной индивидуальной образовательной 
программы; планирование и реализацию комплексной психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и сопровождения для обучающегося со стороны 

специалистов (педагога-психолога, учителя- логопеда, педагогов 

дополнительногообразования). 
3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития (по 

итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам мероприятий 
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внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с ежегодным 

анализом и обобщением на заседаниях ПМПк с целью внесения необходимых корректировок 

в планирование коррекционной работы на следующий учебныйпериод.  
Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья также включает: 

- консультирование родителей (законных представителей), а по итогам обследования их 

детей на психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ «Комсомольская СОШ» и 

своевременное направление, в случае необходимости, к специалистам другихучреждений; 

- групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации учителя- 

логопеда, педагога-психолога, социального педагога, учителей предметников по вопросам 
динамики коррекционно-развивающей работы и процессаобучения; 
- индивидуальное консультирование родителей педагогами-специалистами, учителями- 

предметниками по запросам инеобходимости; 

- консультирование обучающихся с ОВЗ по запросам ипрофориентации 
- организацию социального сопровождения семей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, находящихся в трудных жизненных условиях, в рамках работы 
педагогических советов, помощь в организации специальных условий 

дополнительногообразования; 

- обеспечение коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья как силами специалистов школы, так и силами внешних 

специалистов (МПМПК Тукаевского муниципального района РТ, ЦСОН «Шафкатъ», ЦРБ и 

др.) при наличии таковойнеобходимости; 

- создание специальных условий обучения и воспитания в ходе образовательного 
процесса (применение специальных методов, приемов, средств, технологий, программ 

обучения, организация необходимого режима и формыобучения). 

Рекомендации по обучению обучающихся с ОВЗ осуществляются на основе 
комплексного медико-психолого-педагогического обследования ученика в соответствии с 

вариативными учебными планами, а также вариативными учебными программами. 

Коррекционную направленность обучения обеспечивает набор базовых учебных 

предметов, составляющих инвариантную часть учебного плана. К их числу, кроме  
математики и русского языка, относятся такие предметы, как ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи, трудовое обучение. Учебные курсы вариативной части: час 

двигательной активности, детская риторика. 
Медико-психолого-педагогический консилиум ценнейший инструмент, 

позволяющий составить на каждого ученика собственный образовательный маршрут, 

подобрать оптимальный вариант индивидуального подхода. ПМПк предполагает участие 
специалистов различных профилей: педагогов, психолога, медицинских работников, 

логопеда. 

В состав консилиума по приказу директора школы введены: заместители 

директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, логопед, педагог-психолог, 
медицинский работник, руководитель ШМО классных руководителей. Психолого-медико- 

педагогический консилиум консультирует родителей и учителей по вопросам профилактики, 

лечения, а также организации помощи и педагогической поддержки детям с трудностями в 

обучении, готовит документы на районную ПМПК в случае неясного диагноза или при 
отсутствии положительной динамики в обучении и воспитании ребенка. 

Основные направления деятельности консилиума: 
- выработка коллективных обоснованных рекомендаций по главным направлениям 

работы с учащимися; 

-формирование у обучающих (работники образовательных учреждений) адекватной 
оценки педагогических явлений в целом и школьныхпроблемдетей и подростков; 

- комплексное воздействие на личностьребенка; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания 
и обучения; 

- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах (например, жестоком обращении родителей, их 

пьянстве и проч.). 

Особая роль принадлежит работе по охране и укреплению соматического и психического 
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здоровья школьников, в связи с чем проводятся их профилактическое лечение и физическое 
закаливание в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями каждого. 

В функции специалистов консилиума входит предупреждение психофизиологических 

перегрузок, эмоциональных срывов, создание климата психологического комфорта для всех 
участников педагогического процесса (педагоги и учащиеся). 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализовывается МБОУ «Комсомольская СОШ» как самостоятельно, так и совместно с 

другими образовательными и иными организациями. 
Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени 

основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого- 

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает 
системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированнойпомощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияобучающегося; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сферребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов - это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательного учреждения 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном 

классе по общей образовательной программе или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может 
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
-дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
-психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий); 

-специализированные условия; 
-здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

-участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях; 
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- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физическогоразвития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы рабочие 
коррекционно- развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя- 

логопеда. 
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение: деятельность социально-психологической службы 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива школы. Для этого администрация МБОУ «Комсомольская СОШ» обеспечивает на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

школы в системе дополнительного профессионального образования. 

Материально- техническое обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально- технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду в школе, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и (или) психического развития в здание и классные кабинеты «Комсомольская 

СОШ» и организацию их пребывания и обучения в школе. С этой целью в школе 

оборудованы пандусы, имеется специальная кнопка для вызова персонала. 
Информационное обеспечение 

В МБОУ «Комсомольская СОШ» создана информационная образовательная среда, на 

основе которой возможно развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 
трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно- 
методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио- и видеоматериалов. 

Особые условия реализации коррекционной программы 
Для реализации программы коррекционной работы в школе создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ОВЗ. Психолого- медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Комплексное 

психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 
обеспечиваются специалистами школы (педагогом- психологом, медицинским работником, 

педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку)) и сетевым 

взаимодействием со специалистами ПМПК Тукаевского муниципального района, 
регламентируются локальными нормативными актами школы. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляются 
медицинским работником на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со 

всеми обучающимися, имеет определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. 

Медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении 
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их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 
педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции 
(инсулин) и др.). Медицинский работник осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет педагог- 

психолог. Деятельность педагога-психолога направлена на защиту прав всех обучающихся, 
охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Педагогу-психологу рекомендуется 

проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 
Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоятв: 

- проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; 

- совершенствовании навыков социализации и расширении социального 
взаимодействия со сверстниками; 

- разработке и осуществлении развивающихпрограмм; 
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года, педагог-психолог осуществляет 

информационно- просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 
школы. Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 
Также эта работа может осуществляться в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(педагог-психолог) по индивидуально- ориентированным коррекционным программам. Во 
внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа может осуществляться по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. Для развития потенциала 

обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) могут быть разработаны индивидуальные 
учебныепланы. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 
индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на методических объединениях, рабочих группах и др. 

Требования к режиму образовательного процесса 
Рекомендации по обучению обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе комплексного 

медико-психолого-педагогического обследования ученика в соответствии с вариативными 

учебными планами, а также вариативными учебными программами. 

Коррекционную направленность обучения обеспечивает набор базовых учебных 

предметов, составляющих инвариантную часть учебного плана. К их числу кроме математики 
и русского языка относятся такие предметы, как ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи, трудовое обучение. Учебные курсы вариативной части: час двигательной 

активности, детская риторика. 
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Психолого-медико-педагогический консилиум предполагает участие специалистов 

различных профилей: педагогов, психолога, медицинских работников, логопеда, социального 

педагога для составления на каждого ученика собственного образовательного маршрута, для 
подбора оптимального варианта индивидуального подхода. 

Взаимодействие субъектов сопровождения 
Участник 

сопровож-дени 
Функции Содержание работы 

Председатель 
ПМПк, 

специалисты 

ПМПк 

Научно-методическое 

обеспечение учебно 

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельностишкольной 
ПМПК. 

2. Координация работы педагогов через проведение 

консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства педагоговчерез 

курсы повышения квалификации, ознакомление с 

передовым педагогическимопытом. 

4. Создание условий, способствующихблагоприятному 

микроклимату в коллективепедагогов. 

5. Контрольза: 
- ведением документации; 

- осуществлением диагностическогообследования; 
- соответствием намеченного плана работы результатам 

диагностики; 

- осуществлением учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с намеченнымпланом; 

- степенью готовности детей к школе какрезультату 

функционирования службы психолого-педагогического 
сопровождения 

Классный 
руководитель 

Исполнительская 

Аналитическая 
Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, развития детейв 
разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развитияребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательныхмаршрутов. 

4. Организация деятельности детей (познавательной,игровой, 

трудовой, конструктивной ит.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата вгруппе. 
6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционнаяработа. 
8. Анализ уровня образованностидетей. 

Психолог Диагностическая 
Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент поступления,в 
течение процесса обучения и на конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь педагогами 

узким специалистам в планировании работы сдетьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия,анализ 

деятельности педагога с точки зрения психологии, 

взаимодействияспециалистов. 

4. Организация предметно – развивающейсреды. 
5. Организация системы занятий с детьми покоррекции 

эмоционально-волевой и познавательнойсферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов иродителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по организации учебно- 

воспитательного процесса. 

Медицинский 
работник 

Диагностическая 
Прогностическая 
Контролирующая 

Аналитическая 
Консультативная 

1. Диагностика состоянияздоровья. 
2. Составление прогноза физического развития ребенка 

(совместно с руководителемфизвоспитания). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительнойработы. 
4. Разработка рекомендаций для педагогов иродителей. 

5. Анализ заболеваемости,физкультурно-оздоровительной 

работы. Анализ состояния здоровьядетей. 

6. Обеспечение повседневногосанитарно-гигиенического 

режима, ежедневный контроль за психическим и 

соматическим состоянием воспитанников. 

7. Отслеживание детей в периодадаптации. 
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Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-педагогического 
сопровождения. 

Активное взаимодействие, сотрудничество с другими сторонами 
психолого-медико-педагогического сопровождения. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционнойработы 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и, поскольку Программа 

коррекционной работы является 

разделом ООП ООО, планируемые результаты коррекционной работы формулируются в 

рамках следующих блоков универсальных учебных действий (УУД): личностные, 
регулятивные, коммуникативные и познавательные. 

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные 

результаты, хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления 
коррекционно- развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не является 

задачей коррекционной работы. Кроме того, следует иметь в виду, что планируемые 

результаты по всем группам УУД формулируются только на уровне «обучающийся сможет», 

подразумевающем, что описываемых результатов достигнет большинство детей, получивших 
целенаправленную регулярную и длительную коррекционную помощь. Однако, следует также 

учитывать, что планируемые результаты коррекционной работы сформулированы в 

обобщённом виде, вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в зависимости от 
индивидуальных особенностей имеющихся нарушений могут не достигнуть планируемых 

результатов в полномобъёме. 

Также необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления коррекционной 

помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, поскольку педагоги- 
специалисты используют в коррекционной работе подход, подразумевающий систему общих 

методов и приемов работы, единство рассматриваемыхтем. 

Планируемые личностные результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 

- положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость 

для того, чтобы стать более успешным в учебнойдеятельности; 

- при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательнойдеятельности; 

- принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 
возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольныхмероприятиях); 
- придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видахдеятельности; 
- при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом 

конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей исклонностей; 

- при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для 
дальнейшегообучения; 

- с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач 

в различных аспектах школьной жизни на основе иханализа; 
- давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемыхпедагогом; 

- осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки 
зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощьюпедагога; 

- принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, 

природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к 

окружающимлюдям). 

Планируемые регулятивные результаты. 
Обучающийся будет или сможет: 

- с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, 
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выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; * 
самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

- под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 
способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия при 

изменении ситуации; 

- с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 

выполнении учебной задачи, правильность еёвыполнения; 
- самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 

внеучебной деятельности; делать простейший прогноз будущих событий и развития 

выполняемой деятельности самостоятельно или под руководствомпедагога; 
- прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и 

внеучебной деятельности самостоятельно или с помощьюпедагога; 

- осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступномуровне. 

Планируемые коммуникативные результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 
- вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступномуровне; 

- регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учёта интересов сторон и поискакомпромисса; 

- аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководствомпедагога; 
- согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 

использования информационно-коммуникационныхтехнологий; 

- сознательно использовать устную и письменную речь в учебнопознавательной 
деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на индивидуально 

доступном уровне самостоятельно или при помощипедагога; 
- использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководствомпедагога; 

- участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 
индивидуально доступномуровне. 

Планируемые познавательные результаты. 
Обучающийся будет или сможет: 

- самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делатьвыводы; 

- самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и 
преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно- 

познавательныхзадач; 

- использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, 
применять основы ознакомительного, поисковогочтения; 

- проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 

руководством учителя; самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходеисследования; 
- самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сетиИнтернет; 

- на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 

выражений, пословиц, метафор, применяя образные оборотыречи; 
- самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его 

структуру, главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственныесвязи; 

- на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно- 
исследовательской деятельности самостоятельно или под руководствомпедагога. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
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индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфолио. 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Примерный годовой календарный учебный график. 

1. Продолжительность учебногогода: 

1.1. Начало учебного года – 1сентября 

1.2. Продолжительность учебногогода: 

в 9-х классе –34 

недели; 

в 5-8 -х классах – 

35недель. 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Ежегодно на основании письма МОиНРТ «О рекомендуемых сроках каникул в   

учебном году» установливается следующий годовой календарный учебный график и 
режим работы на учебный год: 

(5 – 9-е классы) – на четверти: 

 Дата Продолжительность (кол- 

во учебных недель) Начала четверти Окончания четверти 

1-я четверть   8 недель 

2-я четверть   7 недель 

3-я четверть   11 недель 

4-я четверть  31 мая 9 недель 

  25 мая - 

9 классы 

8 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние   7 дней 

Зимние   14 дней 

Весенние   9 дней 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной недели: 6-ти дневная учебная неделя во 5-х, 6-х, 7-х, 
8-х, 9-х классах. 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

4.1. Начало учебных занятий: в 

08ч00мин. 4.2.Окончание учебных 

занятий: 

 5-9 классы – 14.35, в субботу – 13ч40мин. 

4.3.Сменность занятий: занятия проводятся в 

однусмену. 

4.4. Продолжительностьурока: 

 5-9-е классы – 45минут. 

4.5. Продолжительностьперемен: 

 для 5-9 классов: после 1 урока – 10 минут, после 2, 3 уроков – 20 минут, после 4, 5, 
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6уроков 

– 10 минут. 

4.6. Расписаниезвонков: 

 5-9классы 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.00 1-й урок 08.45 

08.45 1-ая перемена (10 мин) 08.55 

08.55 2-й урок 09.40 

09.40 2-ая перемена (20мин) 
Организация питания 

10.00 

10.00 3-й урок 10.45 

10.45 3-я перемена (20мин) 
Организацияпитания 

11.05 

11.05 4-й урок 11.50 

11.50 4-ая перемена (10 мин) 12.00 

12.00 5-й урок 12.45 

12.45 5-ая перемена (10 мин) 12.55 

12.55 6-й урок 13.40 

13.40 6-ая перемена (10 мин) 13.50 

13.50 7-й урок 14.35 

4.7. Занятия внеурочной деятельности организуются во второй половине дня после уроков 

через 45 минут. 

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 Промежуточная аттестация в классах проводится по каждому учебному предмету, курсу в 

конце учебного года после освоения программ по предметам без прекращения 

образовательной деятельности с 10 по 31мая. 

 Итоговая аттестация в 9 классе проводится в формах и сроках, установленных 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством 
образования и науки Российской Федерации, Министерством образования и науки 

Республики Татарстан на данный учебныйгод. 

3.2. Примерный учебный план 

Учебный план школы является документом, фиксирующим максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным программам, 
В учебном плане МБОУ «Комсомольская СОШ» сохранен объем часов, необходимый 

для освоения обучающимися учебных программ, являющихся обязательными, 

обеспечивающими базовый уровень и гарантирующий сохранение единого образовательного 
пространства на территории России. 

Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений или 

компонента образовательного учреждения, не превышает величину максимально допустимой 
недельной учебной нагрузки. 

Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам, вошедшим в перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 
Учебный план разработан для каждого уровня общего образования и состоит из двух 

разделов: инвариантной части, где не допущено уменьшение объёма учебного времени, и 

компонента образовательного учреждения/части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 
Предусмотрено деление классов на подгруппы при проведении учебных занятий по родному 

языку в 5-9 классах. 

Язык обучения в школе – русский. 
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В соответствии с Уставом школа работает в режиме 6–дневной учебной недели. Занятия 
организованы в 1 смену. 

Продолжительность учебного года: 

- 9 классы -34 недели; 

- 5-8 классы -35недель. 
На основании ст.14 п.4 Федерального закона №273-ФЗ в пределах возможностей, 

предоставляемых МБОУ «Комсомольская СОШ» Тукаевского района Республики Татарстан в 

рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» («Родной 
язык и родная литература») возможно изучение татарского языка и литературы как родного 

языка и литературы, что определяется на основании заявления родителей (законных 

представителей). 
Структура учебного плана школы корректируется в зависимости от условий деятельности 

образовательного учреждения, запросов родителей, учащихся, материально технической базы, 

кадрового обеспечения. Наполнение федерального компонента учебного плана 
осуществляется в соответствии с концепцией развития школы. 

Основное общее образование 

Учебный план МБОУ «Комсомольская СОШ» соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования и реализует принципы системности, 

непрерывности, вариативности и индивидуальной дифференциации образования. 
Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

В 5 - 9 классах ведется федеральный государственный стандарт основного общего 

образования (далее– Стандарт). 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 5 по 9 класс. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному  принципу  и  включает  содержательные 
разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право». Учебный 

предмет «Технология» изучается в объеме 2 часов в неделю в 5-7 классах,1 часа – в  8 

классах, построен по модульному принципу с учетом возможностей образовательного 
учреждения. Учебный предмет «Искусство» изучается в 5-8 классах самостоятельными 

предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее предметная область ОДНКНР) в соответствии  с 

вводимым федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования с 1 сентября 2015 года обеспечивает, в том числе, знание основных норм морали, 
культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Предметная область ОДКНР является логическим продолжением 

учебного предмета ОРКСЭ начальной школы и реализуется через включение занятий по 
предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность учащихся тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственноговоспитания. 

ООП ООО реализует через учебный план (вариант 4) и внеурочную деятельность. 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности, внеурочная деятельность отражена в ООП ООО. 

Внеурочная деятельность организуется с целью привития знаний основных норм морали, 
культурных традиций народов России, развития физических качеств учащихся и 

формирования навыков здорового образа жизни, психологического сопровождения и 

содействия ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации. 

Предусматривается не более 10 часов в неделю внеурочной деятельности по направлениям 
развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное в форме экскурсии, соревнования, общественно- 

полезные практики и других формах на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательныхотношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
распределяется с учетом мнений родителей (законных представителей). 

С целью предпрофильной подготовки в 9-х классах изучаются различные курсы, выбор 

которых осуществляется в соответствии с образовательными потребностями обучающихся, 
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спецификой образовательного учреждения, совершенствованием подготовки к 
государственной итоговой аттестации. 

Учебный план для 5-8 классов (вариант 4) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

5 6 7 8 9 Всего 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 3 3 3 20 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 2 2 2 2 2 10 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

 
Иностранный язык 

Иностранный язык 
(английский) 

 
3 

 
3 

 
3 

 

3 
 

3 
15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

     

1 
 

1 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История России 
Всеобщая Россия 

 
2 

 
2 

 
2 

 

2 
 

2 
 

10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

 
1 

 
1 

 
1 

   

3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 3 3 3 3 14 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКР 1 - - - - 1 

ИТОГО 29 31 32 34 35 161 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
3 

 
2 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

Обществознание 1     1 

Математика 1 1    2 

Биология  1 1   2 

География 1     1 

Алгебра   1 1  2 

Русский язык   1 1  2 

Информатика     1 1 

Итого: предельная допустимая учебная недельная 

нагрузка 
 

32 

 
33 

 
35 

 

36 
 

36 
 

172 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по каждому учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) в конце учебного года после освоения программ по предметам. В 

9 классах промежуточная аттестация проводится в период с 10 мая по 24 мая, во 5-8 классах с 

10 мая по 30 мая. 
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Формы промежуточной аттестации в конкретном классе принимаются на 

педагогическом совете из предусмотренных учебным планом вариантов не позднее, чем за 

2месяца до проведения промежуточнойаттестации. 
Учебный план МБОУ «Комсомольская СОШ» Тукаевского муниципального района 

Республики Татарстан предусматривает следующие варианты форм проведения 

промежуточной аттестации в 5-9 классах: 

 комплексной контрольнойработы; 

 диктанта; 

 сочинения; 

 изложения; 

 контрольнойработы; 

 письменных и устныхэкзаменов; 

 письменноготестирования; 

 практического тестирования (сдачанормативов); 

 защиты индивидуального/групповогопроекта; 

 зачета; 

 иных формах, определяемых образовательными программами МБОУ «Положением о 

системе оценивания учебных достижений» и (или) индивидуальными учебными планами. 
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе (АООП) имеют право пройти текущую и 

промежуточную аттестацию в иных формах в соответствии с состояниемздоровья. 
Итоговая аттестация в 9 классах проводится в формах и сроках, установленных 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Министерством образования и науки 
Республики Татарстан на данный учебный год. 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является вторым организационном механизмом 
реализации основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и их 

родителей. 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в МБОУ «Комсомольская СОШ» и позволяет реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного 
общего образования в полной мере. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Комсомольская СОШ» осуществляется на основе 

оптимизационной модели (с учетом интересов и запросов детей и родителей) 

организации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности школьников 
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач воспитания и социализации детей. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические 

работники «Комсомольская СОШ» (учителя-предметники, классные руководители). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 
вспомогательным персоналомшколы; 

- 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, в том числе, через органысамоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельностьобучающихся. 

Цели и задачи внеурочной деятельности учащихся: 
-создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от  
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учебы время; 
-создание  воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию  социальных, 

интеллектуальных интересов, обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной  гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческихинициатив 

Организация занятий внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность неотъемлемая обязательная часть ФГОС и ООП; 
 обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностейобучающихся; 
 является обязательной и реализуются на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений и возможностейОО; 
 формы организации практикоориентированные, исключающие урочнуюформу; 
 объем внеурочнойдеятельности: 

до 1350 часов 
– НОО, до 1750 
часов – ООО, 
до 700 часов – 
СОО 

Внеурочные занятия проводятся во вторую половину дня. 
Для обучающихся, посещающих занятия в объединениях дополнительного образования 
школы, учреждениях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных 

школах и других образовательных организациях, количество занятий внеурочной 

деятельности сокращается при предоставлении родителями (законными представителями) 
обучающихся справок, указанных организаций. Промежуточная аттестация в рамках 

внеурочной деятельности не проводится. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами и обладает материально-технической базой 
для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной деятельности. Программы 

внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обучающихся, их родителей 

(законных представителей). Системные занятия внеурочной деятельности осуществляются 

при наличии рабочих программ. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в школе 

используется план внеурочной деятельности, который обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет общий максимальный 
объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения) на уровне 

основного общего образования. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов в школе реализуется по 5 

направлениям развития личности: 

-Духовно-нравственное направлениенаправлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 
образажизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

-Спортивно-оздоровительное направлениесоздает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  
-Социальное направлениепомогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

-Общеинтеллектуальное направлениепредназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность. 
-Общекультурная деятельностьориентирует детей на доброжелательное, бережное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 
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качеств, организаторских умений инавыков. 
Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, экскурсии, походы, соревнования, посещение 

театров, музеев, поисковые и научные исследования, конференции, ученическое научное 

общество, олимпиады, соревнования и других формах, отличных от урочных, на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Все занятия внеурочной деятельности делятся на : 

- аудиторные занятия (кружки, спортивные секции) из перечня предлагаемого 

МБОУ «Комсомольская СОШ» родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних; 
- внеаудиторные занятия (экскурсии, посещения театров, музеев, библиотек, походы и т.д 

Количество посещаемых занятий по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и 

его родители (законныепредставители). 
При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ«Комсомольская СОШ» 

используются возможности учреждений дополнительного образования детей, культуры, 

спорта. 
План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся основного общего 

образования (5-9 классы), с учетом интересов обучающихся, их родителей и возможностей 

МБОУ «Комсомольская СОШ». 

Внеурочная занятость ученика МБОУ «Комсомольская СОШ» при получении 

основного общего образования представлена в виде циклограммы: 

№ Занятость во внеурочной 
деятельности 

Кол-во занятий Ответственные 

1. Занятиях в кружках и секциях 2 раза в неделю Педагоги- 
предметники 

2. Система классных часов 1 раз в неделю 
по понедельникам, 
1 час 

Классные 

руководители 

3. Внеаудиторные активные занятия 

(экскурсии, посещение музеев, 
театров, выставок, библиотек ит.д.) 

1 раз в месяц Педагоги- предметники, 

классные руководители 

4. Участие в общешкольных и 
классных мероприятиях, в работе 

детских общественных 

организаций, в общешкольных 
коллективно-творческие делах 

1 час в неделю Классные 

руководители 

5. Участие в проектной, учебно- 

исследовательской деятельности 

защита проекта (индивидуального, 
группового) 

1 час в неделю, 

2 раза в год 

Педагоги- 

предметники 

6. Индивидуальные консультации 
учителей- предметников, классных 
руководителей 

1 раз в неделю по 

субботам, 

1 час 

 

Модель организации внеурочной деятельности и пути реализации. 

Для реализации внеурочной деятельности используется оптимизационная модель (на основе 

оптимизации внутренних и внешних ресурсов школы). Координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 
-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- вспомогательным 

персоналом школы; 

-организует в классе внеучебный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 
-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 
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-ведет учет посещаемости занятий внеурочной деятельности обучающихся своего 
класса. Внеурочная деятельность для учащихся 5-9 классов реализуется через: 

-программу воспитания и социализации личности и плана воспитательной работы школы; 

-план работы классных руководителей по воспитанию и социализации обучающихся 
(экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и 

т.д.) 

-план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 
подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т.д.; 

Организация деятельности ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 
гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

-компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

-социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека;  

-компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
-в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за еепределами; 

-через приобщение обучающихся к общественной деятельности, к школьным традициям, 
-участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

-через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями 

и объединениями. 

Обеспечение плана 

План внеурочной деятельности на текущий учебный год обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной 
деятельности в 5-9 классах, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования. Общеобразовательное учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления 
обучения согласно данному плану внеурочной деятельности. Программы внеурочной 

деятельности реализуются в соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих 

программ, утвержденных на методических объединениях школы. 

Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 
Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и 

направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВН,викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 
развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 
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формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 
жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 формирование положительного отношения к базовым общественнымценностям; 

 приобретение учащимися социальногоопыта; 

 самостоятельного общественного действия. 

 Предполагаемый результат внеурочной деятельностиучащихся 

• Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневнойжизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС основного общего 
образования. Спортивно-оздоровительное направление: 

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровьячеловека; 

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих наздоровье; 
- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепитьздоровье; 

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 
самостоятельно поддерживать своездоровье; 

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,структуре; 

Духовно-нравственное направление: 
- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; - сформированная гражданскаякомпетенция; 
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальныхгрупп; 
- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в труднойситуации; 
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение кмладшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение кним. 

Общеинтеллектуальное направление: 
- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству; 

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, 
интеллектуальнопознавательной и научно- практическойдеятельности; 

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 

(поиск, переработка, выдачаинформации); 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления,воображения; 
- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать 

свою образовательную траекторию; 

Общекультурное направление: 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальныхгрупп; 
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- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 
культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народовРоссии; 

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступкахлюдей; 
- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самомусебе; 

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческойдеятельности; 

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение кним. 

Социальное направление: 
- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 
осознание социальной реальности и повседневнойжизни; 

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 
ценностное отношение к социальной реальности вцелом; 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социальногодействия; 

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальнаямобильность; 
- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально 

значимойдеятельности. 

- План внеурочной деятельности 

 
направление наименование 

курса 
формы организации классы объем 

Общеинтеллектуальное Английский – это 
весело 

квесты, викторины и 
др. 

5-7 34 

Творческая 

лаборатория по 
физике 

проекты, опыты и др. 7-9 34 

Практическая 
география 

виторины, КВН и др. 6-9 34 

Биология для 
любознательных 

проекты, исследования 
и др. 

5-9 34 

Математика для 
всех 

задачи, ребусы и др. 6-8 34 

Код доступа чтение, встречи и др. 5-8 34 

Спортивно- 

оздоровительное 

Разговор о 
правильном питании 

обсуждения, 
составление меню и др. 

5-7 34 

Здоровый образ 
жизни 

соревнования, эстафеты 
и др. 

5-9 34 

Юнармия экскурсии и др. 8-9 34 

Общекультурное Устное народное 
творчество 

изучение, проекты и др. 6-9 34 

Азбука дома проекты, рукоделие и 
др. 

6-9 34 

Духовно-нравственное Основы духовно- 

нравственной 

культуры  народов 
России 

чтение, составление 

сказок, инсценировка и 

др. 

5-9 34 

Социальное Семьеведение  9 34 

Юный журналист проекты и др. 8-9 34 
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Перечень курсов внеурочной деятельности, предлагаемый школой родителям, 

(законным представителям) несовершеннолетних 

- 
 Направление Программа Аннотация 

1 Общеинтеллект 

уальное 

Английский – 

это весело 

Программа «Английский - это весело» входит в 

Основную образовательную программу ООО в соответствии с 

ФГОС. Она предназначена для обучающихся 5-6 классов и 

реализует основные идеи общеинтеллектуального 

направления. Содержание программы «Английский- это 
весело» направлено на создание условий для развития 

языковой и социокультурной компетенций, а также 

личностных качествшкольников. 

Данная программа предусматривает практические занятия, 
экскурсии, игры на свежем воздухе, изготовление лэпбуков, 
сюжетно- ролевые игры, постановку спектаклей. 

Таким образом, данная рабочая программа нацеливает 

на углубление знаний по предмету, получение дополнительной 

лингвострановедческой информации об англоговорящих 
странах, разбудить интерес детей к культуре стран изучаемого 

языка, использование английского языка в обиходном 

общении, его применение в других сферах школьной 
деятельности. 

2 Творческая 
лаборатория по 
физике 

Программа «Творческая лаборатория по физике» 

входит в Основную образовательную программу ООО в 

соответствии с ФГОС. Она предназначена для учащихся 8 
класса и реализует основные идеи интеллектуального 

направления. Содержание программы направлено на 

формирование представления о методах физического 

экспериментального исследования как важнейшей 

методологии физики и ряда других наук. 
Программа даст учащимся возможность 

удовлетворить индивидуальный интерес к изучению 

практических приложений физики в процессе познавательной 
и творческой деятельности при проведении самостоятельных 
экспериментов и исследований, расширить область связи 

теории с практикой, развить коммуникативные навыки, 
которые способствуют развитию умений работать в группе, 
вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; критическое 

мышление; научное мировоззрение; способности к 
изобретательству, познавательные способности школьников, 
углубить знания учащихся по физике и технике, повысить 

интерес к еёизучению. 

Данная программа предусматриваетпрактическую 

сборку технических устройств из готовых деталей, 

самостоятельную разработку и изготовление технических 

самоделок. Программа способствует приобретению 

социального опыта по применению знаний в практических 

жизненныхситуациях. 
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3  Практическая 
география 

Содержание программы «Практическая география» 

позволяет расширить рамки школьного стандарта по географии, 

создать условия для повышения познавательной активности 

учащихся, расширяя их коммуникативные возможности; 
благоприятствует созданию положительной мотивации к 

предмету, даёт стимул к самостоятельной работе по изучению 

предмета. Материал программы опирается на знания учащихся 

по географии, истории, литературе. Основная часть данной 

программы – комплексная географическая характеристика 

России, в которой рассматриваются во взаимосвязи природа, 

население, хозяйство. Для решения поставленных задач 

программа нацелена на обобщение, систематизацию ранее 

полученных знаний, углубление знаний о географических 

приёмах работы, необходимых для самостоятельного их 

применения в учебном процессе и во внеурочное время. 

Изучение природных условий обширного пространства нашей 
Родины, возможно, прежде всего путём формирования в 

сознании учащихся ярких представлений, образов природы 

конкретной территории. Яркий образ нередко сохраняется в 

памяти в течение всей жизни человека. Эти представления 

должны сопровождаться накоплением точных и прочных знаний 

об особенностях и закономерностях природы. Курс данной 

программы призван раскрыть экологическую значимость 

географических знаний и в целом их практическую 

направленность. Экологические проблемы приобретают в мире 

всё большую остроту. Помимо глобальных, в разных странах 

возникает масса локальных и региональных экологических 
проблем. При изучении данного курса школьники должны 

проникнуться пониманием экологической значимости 

географических знаний 
4 Биология для 

любознательных 
В результате освоения программы внеурочной деятельности 
«Биология для любознательных» обучающиеся на ступени 

основного общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеют основами практико- 

ориентированных знаний о природе, приобретут целостный 

взгляд на мир; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы, 
начнут осваивать умения проводить наблюдения, ставить опыты, 
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире; 

- получат возможность научиться использовать различные 

справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и литературу о природе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 
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5  Математика для 
всех 

Программа внеурочной деятельности «Математика для всех» 
входит в Основную образовательную программу ООО в 

соответствии с ФГОС. Она предназначена для обучающихся 5- 
9 реализует основные идеи общеинтеллектуального 

направления. Содержание программы «Математика для всех» 

направлено на расширение знаний учащихся по математике, 

развитие их теоретического мышления и логической культуры. 

Данный курс создаёт условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к 

размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности 

в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время 
занятий по предлагаемому курсу происходит становление у 

детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. В результате этих занятий 

ребята достигают значительных успехов в своём развитии. 

Основное внимание на занятиях обращено на такие 

качества ребёнка, развитие и совершенствование которых 

очень важно для формирования полноценной мыслящей 

личности. Это – внимание, восприятие, воображение, 

различные виды памяти и мышление. 

Данная программа предусматривает эвристические беседы, 

практические занятия, игры, соревнования, мини – доклады, 
лабораторные работы, индивидуальные и групповые работы, 

поиск информации по плану, подготовку публичного 

выступления. Программа также предусматривает шаги от 

приобретения школьниками опыта социального знания к 

претворению знаний в житейский опыт. 

6  Код доступа. 
Текст. 

Курс «Код доступа: Текст» для 5 класса направлен на 

совершенствование речевой деятельности учащихся, на речевую 

практику, на овладение методами функционального и 

смыслового чтения, на употребление норм русского 

литературного языка в разных условиях общения, речевого 

этикета в интернете и создание собственного лингвистического 

продукта в виртуальном пространстве. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 
культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. Рабочая программа предусматривает формирование 

таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 

Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к расширенному изучению русского 

языка в школе. 
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7 Спортивно – 

оздоровительное 

Разговор о 
правильном 

питании 

Программа по внеурочной деятельности «Разговор о 
правильном питании» входит в Основную образовательную 

программу ООО в соответствии с ФГОС. Она предназначена 
для обучающихся 5-6 классов и реализует основные идеи 

спортивно-оздоровительного направления. Содержание 

программы «Разговор о правильном питании» направлено на 

формирование у обучающегося навыков здорового образа 

жизни, правильного питания. 

Цель программы – формирование основ культуры питания, как 

части общей культуры здоровья. 

В программе реализуются следующие задачи: 
Развиваются представления подростков о здоровье как одной 
из важнейших человеческих ценностей, формирование 

готовности заботиться и укреплять собственное здоровье. 

Расширяются знания подростков о правилахпитания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования готовности соблюдать этиправила. 

Развиваются навыки правильного питания как составнойчасти 

здорового образа жизни. 
Развиваются представления о правилах этикета, связанных 
спитанием, осознания того, что навыки этикета являются 
неотъемлемой частью общей культуры личности. 

Пробуждается у детей интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, к истории и традициям 

своего народа, формируются чувства уважения к культуре 

своего народа и культуре и традициям других народов. 

Развиваются творческие способности, кругозор подростков, их 

интерес к познавательной деятельности. 

Развиваются коммуникативные навыки у школьников,умение 
эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми 
в процессе решенияпроблемы. 

Данная программа предусматривает практические занятия, 

экскурсии, соревнования, КВНы, ролевые игры, беседы- 

обсуждения, проекты, просмотры фильмов. Программа также 

предусматривает шаги от приобретения школьниками опыта 
социального знания к претворению знаний в житейский опыт. 

8  Здоровый образ 
жизни 

Программа по внеурочной деятельности «Здоровый образ 
жизни» разработана для 5 - 9 классов. Физкультурно– 

оздоровительными мероприятиями во внеклассной работе 

достигается формирование физической  культуры 
личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в 

систематических занятиях физической культуры и 

спортом, овладение основными видами физкультурно- 

спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. В ходе реализации программы 

создаются максимально благоприятные условия для 

раскрытия не только физических, но и духовных 

способностейребенка. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся Программа построена на 
основе современных научных представлений о 

физиологическом, психологическом  развитии ребенка 
этого возраста, раскрывает особенностисоматического, 
психологического и социального здоровья. 
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9  Юнармия Актуальность программы курса внеурочной 
деятельности «Юнармия» заключается в необходимости 

реализации основной цели ВВПОД «Юнармия» - развитие и 
поддержка инициативы в освоении истории отечественного 

воинского искусства, вооружения и воинских традиций, 

освоения воинских профессий, подготовки обучающихся к 

службе в рядах вооруженных сил. Программа рассчитана на 2 

года, реализуется в 5-7 классах 

Курс внеурочной деятельности направлен на развитие у 

молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, 
формирование у неё профессионально значимых качеств, 

умений и готовности к их активному проявлению в различных 

сферах жизни общества, особенно в процессе военной и 

других, связанных с ней, видов государственной службы, 

верности конституционному и воинскому долгу в условиях 

мирного и военного времени, высокой ответственности и 

дисциплинированности 

10 Общекультур- 

ное 

Устное народное 
творчество 

Программа по внеурочной  деятельности«Устное 
народное творчество» предназначена для обучающихся 5-6 

классов и реализует основные идеи общекультурного 
направления. Педагогическая целесообразность программы 
обусловлена ориентацией на духовно-нравственное развитие 

обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, 
толерантности, правильных оценок событий, происходящих в 
окружающем мире. Особое внимание при этом обращается на 

формирование у школьников интереса к народному 
творчеству, воспитание духовно-нравственной культуры и 
толерантности, патриотизма и гражданственности, развитие 
художественного вкуса. 

Цель программы: пробудить у обучающихся живой 

интерес к изучению татарского фольклора. 

Формы проведения занятий: беседы, викторины, 
заочные экскурсии, выставки, обсуждение, занятие-игра, игра- 

путешествие, класс-концерт, круглый стол, посиделки с 

чаепитием, творческая мастерская, сказка, творческийотчет. 
Способы и формы предъявления результатов: конкурсчтецов, 
праздники, концерт дляродителей. 
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11  Азбука дома Особенностью данной программы является то, что она дает 

возможность каждому обучающемуся реально открыть для себя 

волшебный мир законов красоты художественного 

конструирования (понятие дизайна в узком и широком смысле), 

проявлять и реализовывать свои творческие способности. Кроме 

того, дети, играя роль дизайнера, познакомятся с разными 

профессиями, связанными с художественно-образным видением 

мира.Данный курс позволяет реализовать актуальные в 
настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы. 

Базовые технико-технологические знания и умения могут быть 

реализованы во внеурочное время. Внеурочная (проектная) 

деятельность может положительно повлиять на формирование 

универсальных учебных действий: 

поиск и отбор необходимой информации; 

планирование работы;выполнение технологических операций; 

умение работать в коллективе;анализ проделанной работы; 

оценка своей деятельности. 

Работа руками развивает мелкую моторику, что способствует 
улучшению мозговой деятельности. При этом очень важно 
правильно организовать занятия, чтобы ребенок мог комфортно 

чувствовать себя, снять напряжение и получить удовольствие от 
работы. 

12 Духовно – 

нравственное 

Основы 
духовно- 
нравственной 

культуры 
народов России 

Программа внеурочной деятельности по основам духовно- 
нравственного развития является неотъемлемой частью 

духовно-нравственного развития ребенка, его социализации. 

Цель – формирование у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании культурных традиций многонационального народа 

России и уважения к ним. 

Задачи: 
- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать 

их влияние на развитие цивилизации и на жизнь современного 

общества; 

- развивать представление обучающихся о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

человека, семьи, общества; 
- выработать убеждение в том, что отношение к члену 

общества определяется не принадлежность к какому-то этносу, 

а его нравственным характером поведения, чувством любви к 

своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их 

культуре итрадициям. 

Через диалог различных культур, раскрытие на конкретных 

примерах (из реальной жизни, истории России, религиозных 

учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния 

разных этнических культур пятиклассники прикасаются к 

важнейшим понятиям, таким как: народ – творец и носитель 

культуры, совесть, защита Отечества, трудолюбие, семья, 

благотворительность и т.д.. Дети разной веры, национальности 
учатся тому, что жить нужно в мире и согласии, что все 

вопросы можно решать путем переговоров ит.д. 

Данная программа предполагает беседы, встречи, работу с 

текстами, посещение концертов, экскурсии в музей, защиту 

проектов и пр. 
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13 Социальное Семьеведение Программа  внеурочной  деятельности  «Семьеведение» 
является важным этапом личностного развития школьников. 
Знания и навыки, приобретаемые в ходе освоения  
теоретических и практических основ данного курса, позволяют 
значительно расширить и углубить систему их знаний о 
психологических основах семейных отношений, сформировать 
у них более адекватное представление о психологической 
природе и истоках многих проблем и трудностей, которые 
неизбежно возникают в процессе семейной жизни. 

14 Юный журналист Программа «Юный журналист» рассчитана для обучающихся 5- 
6классов (12-13 лет) на 35 занятий в год. 
Данная программа направлена на формирование творческого 

мышления, воображения, художественного вкуса, тонкости 

восприятия и развитие интереса к предмету, а также на 

воспитание любви и уважения к русскому языку, его 
традициям и истории. 

Для успешного проведения занятий используются 

разнообразные виды работ: игровые элементы, игры, 

дидактический и раздаточный материал, пословицы и 

поговорки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 

сказки. Содержание программы построено на чередовании 

теоретических занятий с практическими. 

Во время занятий обогащается словарный запас, 

вырабатываются навыки выразительного чтения, грамотной 

устной и письменной речи. Учащиеся более самостоятельно 

анализируют материал, знакомятся с историей отдельных слов 

и выражений. 
Предполагается посещение исторического музея РТ, просмотр 
кинофильмов. 

 

3. 4. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1. Описание кадровых условий 

В школе работают 18 педагогических работников, объединенных высокой мотивацией к 

достижению целей, поставленных перед школой. По итогам аттестации на высшую 

квалификационную категорию аттестовано 3 учителей, на первую – 10 педагогических 
работников. Все педагогические работники, подлежавшие обязательной аттестации на 

соответствие занимаемой должности, аттестованы. Категорированность педагогических 

работников отвечает требованиям, предъявляемым к кадровому обеспечению 
образовательных учреждений. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
Должность Должностные 

обязанности 

Количес 

тво 

работни 

ков в ОУ 

(требует 

ся/имеет 
ся) 

Уровень квалификации работников ОУ 

  Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель обеспечивает 1 / 1 Высшее профессиональное Высшее 

образовательного системную  образование по направлениям профессиональ 

учреждения образовательную и  подготовки «Государственное и ное 
административно-  муниципальное управление», образование по  

 хозяйственную  «Менеджмент», «Управление направлениям 
 работу  персоналом» и стаж работы на подготовки 
 образовательного  педагогических должностях не «Государствен 
 учреждения  менее 5 лет, или высшее ное и 
   профессиональное образование и муниципальное 
   дополнительное профессиональное управление», 
   образование в области «Менеджмент» 
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   государственного и муниципального , «Управление 
   управления или менеджмента и персоналом» и 
   экономики и стаж работы на стаж работы на 
   педагогических или руководящих педагогических 
   должностях не менее 5лет должностях не 
    менее 5 лет 

Заместитель 

руководителя. 

координирует 

работу 
преподавателей, 

2/ 2 Высшее  профессиональное 

образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 

Высшее 

профессиональ 
ное 

 воспитателей,  муниципальное управление», образование. 
разработку учебно- «Менеджмент», «Управление Стаж работы 

методической и персоналом» и стаж работы на на 

иной документации. педагогических или руководящих педагогических 

Обеспечивает должностях не менее 5 лет, или или 
совершенствование высшее профессиональное руководящих 

методов образование и дополнительное должностях не 

организации профессиональное образование в менее 5 лет. 

образовательного области государственного и Дополнительно 

процесса. муниципального управления, е 
Осуществляет менеджмента и экономики и стаж профессиональ 

контроль за работы на педагогических или ное 
качеством руководящих должностях не менее 5 образование в 

образовательного лет. области 

процесса.  государственн 
  ого и 
  муниципальног 
  о управления, 
  менеджмента 
  и экономики – 
  план 2016 год 

Учитель осуществляет 15 /15 Высшее профессиональное Высшее 

 обучение и  образование или среднее профессиональ 

воспитание профессиональное образование по ное 

обучающихся, направлению подготовки образование 
способствует «Образование и педагогика» или в или среднее 

формированию области, соответствующей профессиональ 

общей культуры преподаваемому предмету, без ное 

личности, предъявления требований к стажу образование по 

социализации, работы, либо высшее направлению 
осознанного выбора профессиональное образование или подготовки 
и освоения среднее профессиональное «Образование 

образовательных образование и дополнительное и педагогика» 

программ. профессиональное образование по  

 направлению деятельности в  

 образовательном учреждении без  

 предъявления требований к стажу  

 работы  

 

Библиотекарь 

обеспечивает 0 / 1   
доступ 

обучающихся к 

информационным 
ресурсам, участвует 
в их духовно- 
нравственном 

воспитании, 
профориентации и 
социализации, 

содействует 
формированию 
информационной 

компетентности 
обучающихся. 
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Лаборант следит за 
исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 
Подготавливает 
оборудование к 
проведению 

экспериментов. 

0 / 0,5   

 

Учителями в рамках работы по самообразованию, в рамках методической работы 
школы осуществляется освоение и внедрение технологии уровневой дифференциации, 

технологий системно- деятельностного подхода к обучению, в том числе активных 

обучающих структур и мыслительных приемов международного опыта, осваиваются 
инфокоммуникационные технологии, осуществляется системный мониторинг учебных 

достижений обучающихся с целью своевременной коррекции знаний, что в целом 

способствует повышению качества знаний и развитию личности обучающихся. В рамках 

работы над единой методической темой школы учителями в предметных кабинетах накоплен 
значительный банк дидактических и методических материалов обучающего характера и 

контрольно- измерительных материалов, в том числе электронных образовательных ресурсов, 

что позволяет индивидуализировать и дифференцировать образовательный процесс на уроках 
и во внеурочное время. 

Педагогический опыт учителей школы в области реализации современных 

образовательных технологий востребован в муниципальном районе, школа является базовой 

школой, опорной площадкой. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным Законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности школьной 

аттестационной комиссией. 
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется республиканской аттестационной комиссией. Порядок 

проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы  непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 
по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Для осуществления образовательного процесса в школе сформирован стабильный 

педагогический коллектив. 

Осуществляется планомерное повышение квалификации учителей-предметников на курсах 

повышения квалификации ИРО РТ (г. Казань), НГПУ г. Набережные Челны, КФУ ЕИ г. 

Елабуга и другие. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников школы к реализации ФГОС: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

-принятие идеологии ФГОС общего образования; 
-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 
обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса; 
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне школы. 

 

Основные формы сопровождения 

Консультирование Диагностика 
образовательных 
потребностей 

Мониторинг 

Адресная помощь по 
индивидуальным 

запросам 

Коррекционная работа -методическое 

сопровождение 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

Сохранение и 
укрепление 

психологического 
здоровья 

Мониторинг возможностей 

и способностей учащихся 

Психолого-педагогическая 
поддержка участников 

олимпиадного движения 

Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 
деятельности 

Развитие 

экологической 

культуры 

Выявление и поддержка 

одарѐнных детей 

Формирование 
коммуникативных навыков 

в   разновозрастной среде и 
среде сверстников 
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 Поддержка детских 

объединений и 

ученического 
самоуправления 

 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов МБОУ «Комсомольская 

СОШ» являются: 

- бюджетные средства на выполнение муниципального задания и на иные цели; 
- имущество, закрепленное на праве оперативного управления, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; - средства, полученные за предоставление 

дополнительных платных образовательных услуг (в случае ихоказания); 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридическихлиц; 
- средства, полученные от сдачи в арендуимущества. 
Финансовое обеспечение деятельности МБОУ «Комсомольская СОШ» осуществляется в 

соответствии с законодательством РоссийскойФедерации. 
Финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется на основе 

местных нормативов. 

Муниципальное задание для МБОУ «Комсомольская СОШ» в соответствии с 

предусмотренными его Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 

Учредитель. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, 
в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за МБОУ «Комсомольская СОШ» Собственником или приобретенного школой 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 
региональным расчётным подушевым нормативом. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальном правовом акте МБОУ «Комсомольская СОШ» и в коллективных договорах. В 
локальном акте «О порядке осуществления стимулирующих выплат работникам» определены 

критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

МБОУ «Комсомольская СОШ» 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; 



424  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 
технических условий реализации ООП СОО МБОУ «Комсомольская СОШ» : 

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; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФКГОС. 
 

3.4.4 Материально-технические условия реализации образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом 
перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

 
 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 2306 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 16 

Их площадь (м2) 608,9 

Количество мастерских (ед) 1 

в них мест (мест)   18 

Число тракторов для учебных целей (ед)  0 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет)  Да 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет)  Нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да,нет)  Да 

Имеет ли учреждение музей (да, нет)  Да 

Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка 

поставить "0") (м2) 

 
120 

Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить"0") (м2) 0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет)  Да 

в т. ч. в приспособленных помещениях  Нет 

Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест)  60 

в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях  0 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.) 130 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 

питанием (чел) 

 
9 

Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные учебники), 

брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед) 

 
3815 

в т.ч. школьных учебников (ед)   2904 

Техническое состояние общеобразовательного 

требует ли капитального ремонта (да, нет) 

учреждения:  

 Нет 

в них зданий (ед)   0 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет)  Нет 



425  

в них зданий (ед)   0 

имеют все виды благоустройства (да, нет)  Да 

Наличие: 

водопровода (да, нет) 

   
Да 

центрального отопления (да, нет)   Да 

канализации (да, нет)   Да 

Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии  автомобилей 

поставить "0") (ед) 

 
0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 

 
0 

в них пассажирских мест (мест)   0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных 

нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 

 
0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при 

отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 

 
1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест)   11 

Число персональных ЭВМ (ед)   36 

из 

приобретенных за последний год 

них :  

  3 

используются в учебных целях   11 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из 

стр. 36) (ед) 

 
20 

из них (из стр. 39): используются в учебных целях  11 

Число персональных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) 21 

из них (из стр. 41): используются в учебных целях  15 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да,нет)  Да 

Тип подключения 

модем (да, нет) 

к сети Интернет:  

   Да 

выделенная линия (да, нет)    Да 

спутниковое (да, нет)    Нет 

Имеет скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с 

(да, нет) 

 
Нет 

от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) Нет 

от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) Нет 

от 5 мбит/с и выше (да, нет) Да 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) 34 

из них (из стр.51) используются в учебных целях 34 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) Да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости (да,нет) 

 
Да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) Да 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий (да, нет) 

 
Нет 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да,нет)  Да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да,нет)   Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет)  Нет 

Число огнетушителей (ед)    13 
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Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") 

(чел) 

 
2 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да,нет)  Да 

Имеет ли учреждение "тревожную кнопку" (да,нет)   Да 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов 

(да, нет) 

 
Да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности (да, нет) 

 
Да 

 

Организация питания. Режим питания. 

Организации питания школьников уделяется особое внимание. 
В  школе  охвачено  горячим  питанием 100% обучающихся. В учреждении созданы 

условия, повышающие охват питанием обучающихся: 

• вариативность питания (завтраки, обеды); 

• комфортные условия в обеденном зале; 
• действует система мероприятий по пропаганде здорового питания. 
Питание отвечает санитарно – эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность, 

витаминизация и разнообразие в приготовлении завтраков, обедов, используется 

йодированная соль. 
В школе соблюдается питьевой режим. В столовой учащимся предоставлена возможность 

пользоваться кипячёной водой.. 

В школе имеется медицинский кабинет, имеющий лицензию, соответствующий 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10. Созданные 
материально-технические условия позволяют обеспечивать доступность медицинской 

помощи в образовательном учреждении, организацию медицинского контроля за развитием и 

здоровьем школьников и их оздоровлением в условиях школы. Наличие медицинского 

кабинета в школе позволяет проводить профилактические осмотры и делать 
профилактические прививки. 

Уровень материально-технического обеспечения безопасных условий в образовательной 

среде: имеется пожарная сигнализация; автоматическая система оповещения о пожаре, 
система «Стрелец- мониторинг», кнопка тревожности, система видеонаблюдения. 

Соблюдение безопасности подтверждают акты обследования школы органами пожарного и 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

3.4.5. 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. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
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 компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 
познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 
— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда  региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
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— информационно-образовательная среда элементов УМК.  

 Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово- хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 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 текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные 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 сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео сообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду(печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- 
медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (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, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями(вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 
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моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, 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, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; 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; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; 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 учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования 
ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
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домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 
управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет- 

ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради- тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 
Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 
3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

 Область изменения: 
- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом Учреждения; 

- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к реализации ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база Учреждения; 

- система методической работы Учреждения; 
- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 
 

 С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного общего 

образования; 
- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными приоритетами 

ООП ООО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

- укреплять материально - техническую базу Учреждения. 
 

 Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися Учреждения; 
- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад. Конференций.диспутов. круглых столов, ролевых 

игр; 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формируемой участниками 

образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их родителями (законными 

представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 
- эффективное управление Учреждением с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также механизмов финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 
 

 
Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 
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Финансовое 

обеспечение 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 
формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы работников 

Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение 

Организация работы творческой группы, координирующей деятельность 
по переходу на ФГОС ООО. 

Разработка: 

- учебного плана; 
- плана внеурочной деятельности; 
- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 
- режима работы Учреждения; 
- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы Учреждения в соответствие 
с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами 
охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП ООО. 
Обновление информационно-образовательной среды Учреждения. 
Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО 

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 
педагогических работников Учреждения. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 
работников. 

Информационное 
обеспечение 

Обеспечение размещение на сайте Учреждения информационных 
материалов о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС 
ООО 

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и результатах 
введения ФГОС ООО 

Материально 

техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 
отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете 

 
3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности отражено в анализе работы за год. 

План работы Учреждения способствует своевременному принятию управленческих решений, организации 
работы с родителями (законными представителями), профессиональному росту учителя.  

В Учреждении разработан план мероприятий по введению ФГОС ООО, сформированы творческие 
группы, позволяющие накапливать методический материал, информировать педагогов и родителей 

(законных представителей) о проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов. 

 

Управленческие шаги задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий Определене исходного уровня. Написание раздела ООП ООО 
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существующих в Учреждени Определение параметров для 

необходимых изменений. 

«Система условий реализации 

основной образовательной 
программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) по 

созданию системы условий 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС ООО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по созданию 

системы условий реализации 
ООП ООО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия  между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной      связи  между 
участниками образовательных 
отношений 

Создание комфортной среды в 

Учреждении для учащихся и 

педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 
реализации ООП ООО 

Учет мнений участников 
образовательных отношений. 

Обеспечение доступности, 

открытости Учреждения. 

Достижение высокого качества 
обучения. 

3.Разработка системы 
мотивации и стимулирования 
педагогов. 

Создание благоприятной 
мотивационной  среды для 
реализации ООП ООО. 

Профессиональный и 
творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 
графика по созданию системы 

условий через распледеление 

обязазанностей по контролю 

между участниками рабочей 
группы 

Создание эффективной системы 

контроля. 

Достижение необходимых 
изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО. 

Диагностика эффективности 
внедрения педагогический 

процедур, направленных на 

достижение ожидаемого 
результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого уровня 
обучения. 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 
выполнения ООП ООО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 

 
 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 
введения 

ФГОС 

Наличие приказа о переходе на ФГОС ООО май 2015 

Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения май 2014 

Разработка на основе примерной основной образовательной 
программы основного общего образования ООП ООО 

май-август 2015 

Утверждение ООП ООО август 2015 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 
реализацию ООП ООО 

август 2015 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО по мере 
необходимости 
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Обеспечение соответствия локальных нормативных актов постоянно 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 требованиям ФГОС ООО  

Приведение должностных инструкций работников Учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС и 

тарифноквалификационными характеристиками 

май 2015 

Разработка и утверждение планаграфика введения ФГОС ООО август 2015 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соответствии 

с ФГОС ООО 

апрель 

Разработка локальных нормативных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры Учреждения с 

учётом требований к минимальной оснащённости учебного 
процесса 

по мере 

необходимости 

Утверждение: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 
- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 
- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

апрель-август 

II. Финансовое 

обеспечение 
введения 

ФГОС 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

апрель-июнь 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной платы 
работников Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 

по мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками на классное руководство 

август 

Составление плана финансово-хозяйственной деятельности на 
календарный год 

декабрь 

III. 

Организационное 

обеспечение 
введения 

ФГОС 

Обеспечение координации деятельности участников 

образовательных отношений, организационных структур 
Учреждения по введению ФГОС ООО 

на начало и в 

течение учебного 
года 

Разработка: 

- учебного плана; 
- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 
деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

апрель-август 
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Изучение образовательных потребностей и запросов учащихся и 
родителей (законных представителей) по выбору программ 

внеурочной деятельности и учебных предметов (курсов) части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

апрель 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 отношений  

Привлечение Педагогического совета к проектированию ООП 
ООО 

постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 
ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

ООО 

в системе 

Составление (корректировка) и реализация плана 

графика повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников Учреждения в связи 

с введением ФГОС ООО 

июнь, 

в течение учебного 

года 

Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС ООО 

июнь-август 

Аттестация педагогических работников в течение учебного 
года 

V. 

Информационное 
обеспечение 

введения 

ФГОС 

Размещение на сайте Учреждения информацион-ных 

материалов о введении ФГОС ООО 

постоянно 

Информирование родительской общественности о ходе 
введения ФГОС ООО 

постоянно 

Организация изучения мнения участников образовательных 
отношений по вопросам введения ФГОС ООО 

в течение учебного 
года в рамках 

ВШК, 

программы 
мониторинга 

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и 
результатах введения ФГОС ООО 

август 

Разработка рекомендаций для педагогических работников по 
реализации ООП ООО 

в течение учебного 
года 

VI. Материально 
техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Анализ материальнотехнического обеспечения введения и 
реализации ФГОС ООО 

апрель-май 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 
оборудования 

в течение учебного 
года 

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований 
СанПиН 

в течение учебного 
года 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

Учреждения 

в течение учебного 

года 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

в течение учебного 

года 
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Обеспечение доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных 

и региональных базах данных 

в течение учебного 

года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

в течение учебного 

года 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 образовательным ресурсам в Интернете  

 
 

3.4.9. Контроль состояния системы условий 

 

«Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контроля и 

мониторинга на основании соответствующих Положений. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 
выступления перед участниками образовательных отношений, публичный  отчёт, 
размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном 

итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг 

состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных достижений 
учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной 

системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 
следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; организация 

внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система научно-методической 

работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; 

система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание 
здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и 

учащихся условиями организации образовательной деятельности в Учреждении; организация внеурочной 

деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по 
вопросам функционирования Учреждения. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень 
социально-психологической адаптации личности; достижения учащихся в различных сферах деятельности 

(портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся по 

группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных 

секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 
поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; занятость в 
системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа с учащимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; участие в 
реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования (результативность); 

использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного 

уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, 
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публикации); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение 

(потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных 
кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-техническое обеспечение; 

оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными 

пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП ООО является 

внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и иными 
работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных 
работников требованиям Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития 
педагогических работников 

Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 
повышения квалификации (знание материалов ФГОС ООО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП ООО и части, 
формируемой участниками образовательных отношений 

Материально-технические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидактических 
материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных 
отношений к информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 
осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 
всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП ООО 
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	Личностные универсальные учебные действия
	Регулятивные универсальные учебные действия
	Познавательные универсальные учебные действия
	Регулятивные универсальные учебные действия (1)
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Познавательные универсальные учебные действия (1)
	Регулятивные универсальные учебные действия (2)
	Познавательные универсальные учебные действия (2)
	Регулятивные универсальные учебные действия (3)

	Предметные результаты.
	8 класс (1)
	Личностные универсальные учебные действия
	Регулятивные универсальные учебные действия
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Познавательные универсальные учебные действия


	Предметные результаты.
	Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература. Ученик научится:
	1.2.5.3 РОДНОЙ ЯЗЫК
	Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 5-9 классы
	Выпускник получит возможность научиться:
	«Фонетика. Орфоэпия. Графика»
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	«Морфемика и словообразование»
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	«Лексикология и фразеология»
	Выпускник получит возможность научиться: (3)
	«Морфология»
	Выпускник получит возможность научиться: (4)
	«Синтаксис»
	Выпускник получит возможность научиться: (5)
	«Орфография и пунктуация»
	Выпускник получит возможность научиться: (6)
	«Стилистика»
	Выпускник получит возможность научиться: (7)
	«Язык и культура»
	Выпускник получит возможность научиться:

	РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ УЧАЩИХСЯ
	в говорении
	в аудировании
	в чтении
	в письме

	“Фонетика, орфоэпия һәм графика” бүлекләре буенча
	Укучы түбәндәгеләрне өйрәнә:
	Укучы түбәндәгеләрне өйрәнү мөмкинлеген ала:

	“Морфемика һәм сүз төзелеше” бүлекләре буенча
	Укучы түбәндәгеләрне өйрәнә:
	Укучы түбәндәгеләрне өйрәнү мөмкинлеген ала:
	“Лексикология һәм фразеология” бүлекләре буенча:
	Укучы түбәндәгеләрне өйрәнү мөмкинлеген ала: (1)

	“Морфология” бүлеге буенча
	Укучы түбәндәгеләрне өйрәнә:
	Укучы түбәндәгеләрне өйрәнү мөмкинлеген ала:

	“Морфология” бүлеге буенча (1)
	Укучы түбәндәгеләрне өйрәнә:
	Укучы түбәндәгеләрне өйрәнү мөмкинлеген ала:

	“Синтаксис” бүлеге буенча Укучы түбәндәгеләрне өйрәнә:
	Укучы түбәндәгеләрне өйрәнү мөмкинлеген ала:

	“Орфография һәм пунктуация» бүлекләре буенча
	Укучы түбәндәгеләрне өйрәнә:
	Укучы түбәндәгеләрне өйрәнү мөмкинлеген ала:

	“Синтаксис” бүлеге буенча
	Укучы түбәндәгеләрне өйрәнә:
	Укучы түбәндәгеләрне өйрәнү мөмкинлеген ала:

	“Орфография һәм пунктуация» бүлекләре буенча (1)
	Укучы түбәндәгеләрне өйрәнә:
	Укучы түбәндәгеләрне өйрәнү мөмкинлеген ала:

	Укучы түбәндәгеләрне өйрәнә:
	Укучы түбәндәгеләрне өйрәнү мөмкинлеген ала:

	РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК
	2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных ...
	3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменнойкоммуникации):
	1. «Язык икультура»
	2. «Культура речи»
	3. «Речь. Речевая деятельность.Текст»
	В результате изучения родного (русского) языка обучающиеся 6 класса научатся: 1.«Язык и культура»
	2. «Культура речи» (1)
	3. «Речь. Речевая деятельность.Текст» (1)
	В результате изучения родного (русского) языка обучающиеся 7 класса научатся:
	2. «Культураречи»
	3. «Речь. Речевая деятельность.Текст» (2)
	В результате изучения родного (русского) языка обучающиеся 8 класса научатся:
	«Культура речи» :
	«Речь. Речевая деятельность. Текст»
	«Культура речи» : (1)
	«Речь. Речевая деятельность. Текст» (1)
	В результате изучения родного (русского) языка обучающиеся 9 класса научатся:
	«Культура речи» : (2)
	«Речь. Речевая деятельность. Текст» (2)
	1.2.5.4 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА.
	5 класс
	Обучающиеся научатся:
	Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат
	Обучающиеся научатся: (1)
	программой. Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможностьнаучиться:
	6 класс
	7 класс
	Обучающиеся научатся: (2)
	Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться:

	Обучающиеся научатся: (3)
	Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться:

	8 класс
	Обучающиеся получат возможность научиться:

	В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
	в рамках коммуникации как взаимодействия:
	В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:
	9 класс
	Выпускник научится:
	Выпускник научится: (1)
	Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит возможность научиться:
	Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит возможность научиться: (1)

	В области познавательных общих учебных действий выпускник научится:
	В области регулятивных учебных действий выпускник научится:
	В области личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться:
	Выпускник умеет:

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	(для изучающих татарский язык как государственный)

	шушы план нигезендә эш оештыру, үз эшчәнлегенең максатка ирешүдә ни дәрәҗәдә нәтиҗәле булуын күзәтә;
	6классукучысы:
	7 классукучысы
	8 классукучысы:
	9 классукучысы:

	-шушы план нигезендә эш оештыра, үз эшчәнлегенең максатка ирешүдә ни дәрәҗәдә нәтиҗәле булуын күзәтә;
	Укытуның шәхси метапредмет һәм предметнәтиҗәләре:
	Обучающиеся научатся:
	Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться:

	Обучающиеся научатся: (1)
	Обучающиеся научатся: (2)
	программой. Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможностьнаучиться:

	6 класс
	7 класс
	Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться:

	Обучающиеся научатся: (3)
	Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться:

	8 класс
	В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
	в рамках коммуникации как взаимодействия:
	В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:

	9 класс
	Выпускник научится:
	Выпускник научится: (1)
	Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит возможность научиться:
	Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит возможность научиться: (1)

	В области познавательных общих учебных действий выпускник научится:
	В области регулятивных учебных действий выпускник научится:
	В области личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться:

	РОДНАЯ (ТАТАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ УЧАЩИХСЯ
	Родная (татарская) литература. Личностные результаты:
	Предмет нәтиҗәләре 5 класс укучысы:
	6классукучысы:
	7 классукучысы
	8 класс укучысы:
	9 классукучысы:
	РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА
	основных уровней сформированности читательской культуры.
	Планируемые результаты. 5класс
	6класс
	8класс
	9класс
	Предметные результаты. Выпускник научится:
	Коммуникативные умения
	Говорение. Диалогическая речь
	Говорение. Монологическая речь
	Аудирование
	Чтение
	Письменная речь
	Орфография
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи

	Социокультурные знания и умения Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Компенсаторные умения Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	В результате изучения английского языка в 5 классе учащиеся должнызнать:
	в области аудирования
	в области говорения
	в области чтения
	в области письма и письменнойречи
	Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	По окончании 6 класса учащиеся должны уметь:
	Монологическая речь:
	Диалогическая речь:
	Аудирование:
	Чтение:
	Письмо:
	Требования к уровню сформированности социокультурных умений:
	Языковые знания и навыки Фонетика:
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Социокультурные знания и умения
	Компенсаторная компетенция

	В результате изучения английского языка в 7 классе учащиеся научатся понимать:
	Учащиеся 7 класса смогут:
	в области аудирования
	в области чтения
	в области письма и письменной речи
	Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	В результате изучения английского языка в 8 классе учащиеся научатся понимать:
	К концу 8 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: Аудирование:
	Чтение:
	Монологическая речь:
	Диалогическая речь:
	Письмо:
	Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	В результате изучения английского языка в 9 классе учащиеся научатся понимать:
	К концу 9 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: Аудирование:
	Чтение:
	Монологическая речь:
	Диалогическая речь:
	Письмо:
	Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	1.2.5.6 ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)
	Выпускник научится: (2)
	Выпускник научится: (3)
	Выпускник научится: (4)
	Выпускник научится: (5)
	1.2.5.7 ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.
	История Древнего мира (5 класс) Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (3)
	7 класс (1)
	8 класс (1)
	9 класс (1)
	1.2.5.8 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
	- ценностно-мотивационной:
	- трудовой:
	6 класс (1)
	Выпускник получит возможность научиться:

	Социальные нормы Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	7 класс. Социальные нормы. Выпускникнаучится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Экономика. Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Выпускник получит возможностьнаучиться:

	8 класс. Человек. Деятельность человека. Выпускникнаучится
	Выпускник получит возможность научиться:

	Экономика. Выпускник научится: (1)
	Выпускник получит возможность научиться:

	Сфера духовной культуры. Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Социальная сфера. Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	9 класс. Политическая сфера жизни общества. Выпускникнаучится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Гражданин и государство. Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Основы российского законодательства Выпускникнаучится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	1.2.5.9 ГЕОГРАФИЯ Выпускникнаучится:
	5 класс
	Ученик научится:
	Ученик получит возможность научится:

	6 класс (2)
	Ученик научится: (1)
	Ученик получит возможностьнаучиться:

	7 класс (2)
	Выпускник научится: (6)
	Выпускник получит возможность научиться:

	8 класс (2)
	Ученик получит возможностьнаучиться:

	9 класс Предметные результаты. Учащийсянаучится:
	Учащийся получит возможность научиться:

	1.2.5.10 МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА.ГЕОМЕТРИЯ
	Математика 5 класс
	6 класс (3)
	Алгебра 7 класс
	8 класс (3)
	9 класс (2)
	Геометрия 7 класс
	8 класс (4)
	9 класс (3)
	1.2.5.11 ИНФОРМАТИКА Выпускникнаучится:
	Выпускник получит возможность:
	Выпускник научится: (7)
	Выпускник получит возможность: (1)
	Алгоритмы и элементы программирования Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность: (2)
	Использование программных систем и сервисов Выпускник научится:
	Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательномпроцессе):
	Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):
	6 класс (4)
	Информационное моделирование Ученик научится:
	Ученик получит возможность:
	Элементы алгоритмизации Ученик научится:
	Ученик получит возможность: (1)
	7 класс (3)
	Введение в информатику Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность: (3)
	8 класс (5)
	Математические основы информатики Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность: (4)
	Алгоритмы и элементы программирования Выпускник научится: (1)
	Выпускник получит возможность: (5)
	9 класс (4)
	Использование программных систем и сервисов Выпускник научится: (1)
	Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
	Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): (1)

	1.2.5.12 ФИЗИКА
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Механические явления Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	Тепловые явления Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	Электрические и магнитные явления Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (3)
	Квантовые явления Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (4)
	Элементы астрономии Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (5)
	Планируемые результаты изучения физики в 7 классе Ученик на базовом уровне научится:
	Ученик получит возможность научиться:

	8 класс
	Тепловые явления Выпускник научится: (1)
	Выпускник получит возможность научиться:

	Электрические и магнитные явления Выпускник научится: (1)
	Выпускник получит возможность научиться:

	Электрические и магнитные явления Ученик научится
	Выпускник получит возможность научиться:

	9 класс

	1.2.5.13 БИОЛОГИЯ
	В результате изучения курса биологии в основной школе: Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Предметные результаты обучения биологии по разделам:
	6 класс
	7 класс
	8 класс
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	Общие биологические закономерности. Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	1.2.5.14. ХИМИЯ Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (3)
	Ученик 9 класса научится:
	Ученик 9 класса получит возможность научиться:
	1.2.5.15. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (4)
	Выпускник 5 класса научится:
	Выпускник 5 класса получит возможность научиться:

	Выпускник 6 классанаучится:
	Выпускник 6 класса получит возможность научиться:

	Выпускник 7 класса научится:
	Выпускник 7 класса получит возможность научиться:

	1.2.5.16. МУЗЫКА Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (5)
	5 класс. Предметные результаты. Обучающиесянаучатся:
	6 класс. Обучающийся научатся:
	7 класс. Обучающийся научится:
	8 класс. Обучающийся научится:

	1.2.5.17. ТЕХНОЛОГИЯ
	Предметными результатами освоения выпускниками школы программы по технологии при получении основного общего образования являются: В познавательной сфере:
	В трудовой сфере:
	В мотивационной сфере:
	В эстетической сфере:
	В коммуникативной сфере:
	В физиолого-психологической сфере:
	Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы
	Выпускник получит возможностьнаучиться:
	Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся
	Выпускник получит возможность научиться:
	Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	5 класс По завершении учебного года обучающийся:
	6 класс По завершении учебного года обучающийся:
	7 класс По завершении учебного года обучающийся:
	8 класс По завершении учебного года обучающийся:
	1.2.5.18. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	5 класс
	Физическое развитие человека. Учащийся научится:
	Учащийся научится:
	Учащийся получит возможностьнаучиться:

	Способы физкультурной деятельности.
	Учащийся научится: (1)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Оценка эффективности занятий физической культурой.
	Учащийся научится: (2)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Физкультурно-оздоровительная деятельность.
	Учащийся научится: (3)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Спортивно-оздоровительная деятельность.
	Учащийся научится: (4)
	Учащийся получит возможность научиться:
	Учащийся получит возможность научиться: (1)
	Учащийся получит возможность научиться: (2)

	Спортивные игры. Баскетбол. Учащийся научится:
	Учащийся получит возможность научиться:

	Волейбол. Учащийся научится:
	Учащийся получит возможность научиться:

	Футбол. Учащийся научится:
	Учащийся получит возможность научиться:

	Плавание. Учащийся научится:
	Учащийся получит возможность научиться:

	Учащийся научится: (5)
	Учащийся получит возможность научиться:

	6 КЛАСС
	Учащийся научится: (6)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Учащийся научится: (7)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Физическая культура человека
	Учащийся получит возможность научиться:

	Способы физкультурной деятельности. Учащийся научится:
	Учащийся получит возможность научиться:
	Учащийся научится: (8)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Физкультурно-оздоровительная деятельность. Учащийся научится:
	Учащийся получит возможность научиться:

	Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Учащийся научится:
	Учащийся получит возможность научиться:

	Легкая атлетика. Учащийся научится:
	Учащийся получит возможность научиться:

	Лыжные гонки. Учащийся научится:
	Учащийся получит возможность научиться:

	Спортивные игры. Баскетбол. Учащийся научится: (1)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Волейбол.Учащийся научится:
	Учащийся получит возможность научиться:

	Футбол. Учащийся научиться:
	Плавание. Учащийся научится: (1)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Учащийся научится:
	Учащийся получит возможность научиться:

	7 КЛАСС
	Учащийся научится: (9)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Современное представление о физической культуре (основные понятия). Учащийся научится:
	Учащийся научится: (10)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Учащийся научится:
	Учащийся получит возможность научиться:

	Оценка эффективности занятий физической культурой. Учащийся научится:
	Учащийся получит возможность научиться:

	Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Учащийся научится:
	Учащийся получит возможность научиться:
	Учащийся получит возможность научиться: (1)

	Легкая атлетика. Учащийся научится: (1)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Лыжные гонки. Учащийся научится: (1)
	Спортивные игры. Учащийся научится:
	Учащийся получит возможность научиться:

	Волейбол. Учащийся научится: (1)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Футбол. Учащийся научится: (1)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Плавание. Учащийся научится: (2)
	Учащийся получит возможность научиться:

	8 КЛАСС
	Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 8 класса Физическая культура как область знаний История и современное развитие физической культуры.
	Учащийся получит возможность научиться:

	Современное представление о физической культуре (основные понятия). Учащийся научится: (1)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Физическая культура человека. Учащийся научится:
	Учащийся получит возможность научиться:

	Способы физкультурной деятельности. Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Учащийся научится:
	Учащийся получит возможность научиться:
	Учащийся получит возможность научиться: (1)

	Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
	Учащийся получит возможность научиться:

	Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Учащийся научится: (1)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Легкая атлетика. Учащийся научится: (2)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Лыжные гонки. Учащийся научится: (2)
	Спортивные игры. Баскетбол. Учащийся научится: (2)
	Учащийся получит возможность научиться:
	Учащийся получит возможность научиться: (1)

	Футбол. Учащийся научится: (2)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Плавание. Учащийся научится: (3)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность Учащийся научится:
	Учащийся получит возможность научиться:

	9 класса
	Учащийся получит возможность научиться:

	Современное представление о физической культуре (основные понятия).
	Учащийся получит возможность научиться:

	Физическая культура человека Учащийся научится:
	Учащийся получит возможность научиться:

	Способы физкультурной деятельности. Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Учащийся научится: (1)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Оценка эффективности занятий физической культурой. Учащийся научится: (1)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Учащийся научится: (1)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Учащийся научится: (2)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Легкая атлетика. Учащийся научится: (3)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Лыжные гонки. Учащийся научится: (3)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Спортивные игры. Баскетбол. Учащийся научится: (3)
	Учащийся получит возможность научиться:
	Учащийся получит возможность научиться: (1)

	Футбол. Учащийся научится: (3)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Плавание. Учащийся научится: (4)
	Учащийся получит возможность научиться:

	Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Учащийся научится: (1)
	Учащийся получит возможность научиться:

	1.2.5.19 Основы безопасности жизнедеятельности
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (3)
	1.2.5.20. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ
	Выпускник при получении основного общего образования научится:
	Выпускник при получении основного общего образования получит возможность научиться:

	1.3 Система  оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
	Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов Особенности оценки личностных результатов
	Диагностическая карта развития УУД 5-7 класс.
	Диагностическая карта развития УУД 8-9 класс.
	Особенности оценки метапредметных результатов
	Диагностическая карта развития метапредметных УУД ученика 5-9 класса
	Циклограмма мониторинговых исследований развития метапредметных результатов
	защита итогового индивидуального проекта.
	Требования к организации проектной деятельности
	Требования к содержанию и направленности проекта
	Критерии оценки проектной работы
	Примерное содержательное описание каждого критерия
	Особенности оценки предметных результатов
	Критерии оценивания учебных достижений обучающихся на уровне основного общего образования.
	Контрольный словарный диктант:
	Контрольный диктант:
	Контрольная работа
	Сочинение и изложение:
	Обучающие работы
	Тестирование
	Родной язык. Формы контроля:
	Контрольный словарный диктант: (1)
	Контрольный диктант: (1)
	Комплексная контрольная работа
	Сочинение и изложение: (1)
	Обучающие работы (1)
	Тестирование (1)
	Литература.
	Письменно:
	Критерии оценивания:
	Сообщение:
	Проект
	Выразительное чтение наизусть
	Создание иллюстраций, их презентация и защита
	Инсценирование
	Составление таблиц
	Сочинение
	Тестирование (2)
	Устно:
	Письменно: (1)
	Устный ответ
	Сообщение: (1)
	Проект (1)
	Выразительное чтение наизусть (1)
	Сочинение (1)
	Тестирование (3)
	Выполнение задания по говорению.
	Выполнение заданий по чтению.
	Выполнение заданий поаудированию.
	Самостоятельные работы, словарные диктанты
	Формы контроля:
	Нормы оценок письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная работа) по математике в 5-6классах
	Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических преобразований
	Оценка письменной работы по решению текстовых задач
	Оценка комбинированных письменных работ по математике
	Оценка текущих письменных работ
	Нормы оценок теста
	Нормы оценок устного ответа:
	Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии Ответ оценивается отметкой «5», если:
	Оценка устных ответов обучающихся по геометрии Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
	Общая классификация ошибок
	Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре Ответ оценивается отметкой «5», если:
	Оценка устных ответов обучающихся по алгебре Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
	История России. Всеобщая история. Обществознание. Формы контроля:
	Критерии оценивания письменного ответа
	Оценка проекта.
	Повышенный уровень - Отметка «4»
	Базовый уровень - Отметка «3»
	Низкий уровень - Отметка «2»
	Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) Высокий уровень -Отметка «5»
	Повышенный уровень - Отметка «4» (1)
	Критерии оценивания сообщения учащихся
	География. Формы контроля:
	Критерии оценки практических работ
	Отметка "4"
	Отметка "3"
	Отметка "2"
	Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
	Критерии оценивания теста:
	Биология Формы контроля:
	Тест
	Информатика: оценка устных ответов
	- оценка «3» выставляется, если:
	- оценка «2» выставляется, если:
	- оценка «1» выставляется, если:
	Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию:
	- оценка «4» ставится, если:
	- оценка «3» ставится, если:
	- оценка «2» ставится, если:
	- оценка «1» ставится, если:
	Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом:
	- оценка «4» ставится, если: (1)
	- оценка «3» ставится, если: (1)
	- оценка «2» ставится, если: (1)
	- оценка «1» ставится, если: (1)
	Тест оценивается следующим образом:
	Физика. Нормы оценок за лабораторную работу
	Оценки за устный ответ
	Оценка письменных контрольных работ
	Химия. Оценка устного ответа
	Оценка умений решать задачи
	Оценка умений решать экспериментальные задачи
	Оценка за письменную контрольную работу
	Высокий уровень («5»)
	Повышенный уровень («4»)
	Базовый уровень («3»)
	Низкий уровень («2»)
	Проект (2)
	Изобразительное искусство
	Оценка «2» ставится, когда ученик:
	Устные ответы во время беседы
	Устный ответ:
	Технология. Формы контроля:
	Оценка "4" ставится, если ученик:
	Оценка "3" ставится, если ученик:
	Оценка "2" ставится, если ученик:
	Критерии оценки лабораторно-практической, практической работы учащихся
	Физическая культура
	Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся специальной медицинской группы (СМГ)
	. Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  Сообщение в устной или письменной форме ( ответ на уроке). Высокий уровень:
	Базовый уровень:
	Низкий уровень:
	Критерии и нормы оценивания по курсу основы духовно-нравственной культуры России
	Организация и содержание оценочных процедур
	- оценки уровня достижения предметных и метапредметныхрезультатов;
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